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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чу-
вашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным гос-
ударственным университетом имени К. Жубанова 
и Харьковским национальным педагогическим 
университетом им. Г.С. Сковороды представляют 
сборник материалов по итогам V Международной 
научно-практической конференции «Воспитание 
и обучение: теория, методика и практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
V Международной научно-практической кон-
ференции, посвященные приоритетным направ-
лениям развития науки и образования. 
В 102 публикациях нашли отражение резуль-
таты теоретических и прикладных изысканий 

представителей научного и образовательного сообщества в данной обла-
сти. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Современные педагогические технологии. 
4. Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения. 
5. Дошкольная педагогика. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Коррекционная педагогика, дефектология. 
9. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
10. Педагогика высшей профессиональной школы. 
11. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
12. Образование взрослых, самообразование. 
13. Семейная педагогика 
14. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Архангельск, Астрахань, Бел-
город, Бийск, Губкин, Екатеринбург, Иваново, Казань, Калининград, Ке-
мерово, Краснодар, Махачкала, Михайловка, Нижний Новгород, Новокуз-
нецк, Новосибирск, Оленегорск, Омск, Орел, Оренбург, Орехово-Зуево, 
Отрадное, Пермь, Прокопьевск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Ста-
рый Оскол, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томари, Тула, 
Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Энгельс, Южно-Саха-
линск, Якутск) и субъектами России (Саратовская область) и Республики 
Сербия (Белград). Среди образовательных учреждений выделяются следу-
ющие группы: академические учреждения (Алтайская государственная 
академия образования им В.М. Шукшина, Военная академия связи им. 
Маршала Советского Союза С.М. Буденного, Ивановская пожарно-спаса-
тельная академия ГПС МЧС России, Нижегородская академия МВД Рос-
сии, Поволжская государственная социально‐гуманитарная академия), 
университеты и институты России (Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта, Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы, Военно-транспортный университет железнодорожных 



войск Минобороны России, Дагестанский государственный педагогиче-
ский университет, Кемеровский государственный университет, Краснояр-
ский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 
Московский городской педагогический университет, Национальный ис-
следовательский ядерный университет «МИФИ», Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского, Новосибирский военный 
институт внутренних войск им. генерала армии И.К. Яковлева МВД Рос-
сии, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Орен-
бургский государственный педагогический университет, Орловский госу-
дарственный университет, Пятигорский государственный лингвистиче-
ский университет, Российский государственный педагогический универ-
ситет им. А.И. Герцена, Российский государственный социальный универ-
ситет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Самар-
ский государственный университет путей сообщения, Сахалинский госу-
дарственный университет, Северный (Арктический) федеральный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Сибирский государственный индустриальный универ-
ситет, Сургутский государственный педагогический университет, Тамбов-
ский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рах-
манинова, Тверской государственный университет, Тульский государ-
ственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Ульяновский 
государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Хакас-
ский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Челябинский госу-
дарственный педагогический университет, Череповецкий государствен-
ный университет, Южно-Уральский государственный медицинский уни-
верситет Минздрава России, Южный федеральный университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, училищами, школами, лицеями и гимназиями, дет-
скими садами, учреждениями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профес-
соров, доцентов, аспирантов, адъюнктов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педаго-
гов дополнительного образования, а также научных сотрудников. Редак-
ционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым 
авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникаль-
ными разработками и проектами, участие в V Международной научно-
практической конференции «Воспитание и обучение: теория, методика 
и практика», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши 
публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н.  
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Аннотация: статья посвящена вопросам формирования социальной ком-
петентности детей дошкольного возраста и учащихся начальной школы в 
условиях образовательных организаций. Названы компоненты социальной 
компетентности. Уделено внимание формам организации работы с детьми 
по формированию у них социальных навыков, способов действия, помогающих 
им в становлении активными членами современного социума. 

Ключевые слова: компетентностный подход, социальная компетент-
ность, социальный опыт, дети дошкольного возраста, младшие школьники. 

В условиях современного инновационного преобразования сфер жизнеде-
ятельности, общество предъявляет высокие требования к социализации под-
растающего поколения в стремительно меняющейся действительности. Новые 
федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС), 
опираясь на потребности государства и социума, предполагают компетент-
ностный подход в обучении. Под компетентностью в широком смысле Т.Н. За-
харова понимает качество личности, которая обладает знаниями в конкретной 
области и умеет их применить на практике, обеспечивая эффективность дея-
тельности [2, с. 113–117]. 

Структура основных компетентностей включает социальную компетент-
ность. Рассмотрим, что понимается в научной литературе под социальной ком-
петентностью. И.А. Зимняя называет ею совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), которые 
задаются по отношению к конкретному кругу предметов и процессов, наличие 
которых необходимо для качественной продуктивной деятельности по отно-
шению к ним [3]. Г.Г. Богачева называет компетентностью результат образо-
вания, который предполагает овладение детьми «определенным набором спо-
собов деятельности по отношению к определенному предмету воздействия», 
это «знания, умения, опыт, способности к реализации определенного круга 
полномочий» [1, с. 92–106]. Ю.В. Фролов, Д.А. Матохин определяют компе-
тентность как категорию, позволяющую интерпретировать результат образо-
вания в совокупности когнитивных мотивационно‐ценностных и социальных 
составляющих [7, с. 340–41]. 

Социальная компетентность включает в себя навыки поведения в обще-
стве, осведомленность о способах взаимодействия с окружением. Именно по-
этому ее нужно формировать, начиная с дошкольного возраста, когда ребенок 
учится общаться со сверстниками, получает первые представления о правилах, 
принятых в обществе. Идет процесс накопления ребенком под руководством 
взрослого социального опыта, что помогает раскрывать возрастной потенциал 
дошкольника и помогает его переходу во «взрослый мир» [5]. Роль взрослого 
в дошкольном детстве в процессе социализации относится к ведущим. Акцент 
в характеристике качеств такого «менеджера образования» делается на его 
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способности творчески, на уровне «высокого искусства» решать администра-
тивные, педагогические, коммуникативные и исследовательские задачи 
[4, с. 9]. 

В.Н. Куницына выделяет компоненты социализации детей дошкольного 
возраста, которые должен учитывать воспитатель: мотивационный, (отноше-
ние к другому человеку: проявление доброты, внимания, заботы, помощи, ми-
лосердия); когнитивный (познание другого человека: понимание интересов, 
потребностей, изменения настроения); поведенческий (выбор адекватных си-
туации способов общения, образцов поведения) [5, с. 476]. 

Воспитателю посредством педагогических методик и наглядных примеров 
необходимо заложить основы социальной зрелости ребенка. Приведем основ-
ные навыки дошкольника, которые помогут выработать его адаптацию не 
только в школьном коллективе, но и в дальнейшей жизни: ребенок хорошо 
ориентируется в новой обстановке, способен корректно просить о помощи и 
оказывать ее сам, выбирать адекватную манеру поведения в коллективе. Так 
же он уважает мнения и желания окружающих, понимает смену настроения, 
легко присоединяется к совместной деятельности, умеет сдерживать себя, ре-
шать возникающие конфликты. Преподаватель начальной школы, принимая 
ученика с вышеперечисленными умениями, должен продолжить их формиро-
вание и развитие. 

Если в детском учреждении этот процесс происходит посредством игр, то 
в школе необходимый результат приносят тематические классные часы, ра-
бота в группах, индивидуальные беседы, грамотно выстроенная внеурочная 
деятельность. Обучение во внеурочной деятельности, основанное на принципе 
сотрудничества, считает Г.Г. Богачева, создает для детей «новый широкий 
круг общения и возможность самоутверждения в ближайшем социальном 
окружении; помогает им выработать некоторые самые необходимые социаль-
ные навыки – сотрудничества, терпимости, преодоления трудных ситуаций; 
содействует освоению подрастающим поколением искусства жизненной само-
организации» [1, с. 92–106]. Нельзя не отметить, что результату успешной со-
циализации предшествует опыт самостоятельных проб учащихся, освоение 
ими путей воплощения личных инициатив, навыков лидерства и организации 
деятельности, партнерских отношений внутри коллектива. Систематическая и 
профессиональная помощь учителя в данном вопросе играет важнейшую роль, 
так как стихийное становление поведения ребенка не всегда способствует эф-
фективной адаптации. 

Учитывая особенности каждого из представленных возрастных периодов, 
возможно на основе выбранных форм организации сотрудничества детей, фор-
мирования конкретных качеств ребенка ставить вопрос о преемственности в 
формировании социальной компетентности, помогающей дошкольникам и 
младшим школьникам приобрести в стенах образовательных организаций 
жизненно важные умения, сформировать качества личности, позволяющие 
быть активными членами современного социума. 
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ловек-человек» (по классификации А.Е. Климова). Важно, чтобы современный 
педагог высшей военной школы был носителем нравственно-позитивных ка-
честв, не имел акцентуаций характера и других деформаций личности. Взаи-
модействие преподавателя и курсанта (слушателя) является важнейшим из 
факторов, влияющих на становление личности последнего, поскольку многое 
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на всю жизнь и в значительной степени предопределяет его судьбу. 

Ключевые слова: педагог, деятельность, система образования, факторы, 
становление личности. 

В XVIII – начале XIX в. в содержании высшей военной школы произошли 
значительные изменения. В гимназиях, которые продолжали ориентироваться 
на древнегреческий идеал гармонично развитой личности, статус математики 
сравнялся со статусом древних языков; были расширены такие дисциплины, 
как родной язык, история, география, естествознание, соответственно роль пе-
дагога была высока. 

В среде французских просветителей XVIII в. возникает новая педагогиче-
ская теория. Ее основателем был великий французский философ Жан‐Жак 
Руссо (1712–1778). Он отрицал существующую систему семейного и обще-
ственного воспитания (трактат «Эмиль, или О воспитании», 1762), вошел в пе-
дагогику как «Коперник детства», «первооткрыватель детей». Быть челове-
ком – вот цель воспитания, основой которого служит природосообразность.  
Ж.‐Ж. Руссо обосновал метод естественного, свободного воспитания, сред-
ствами которого должны стать природа, окружающая среда, люди, вещи. Он 
предполагал и свободу, основанную на уважении личности ребенка. Учитель 
при этом организует среду, воздействующую на воспитуемого. Ж.‐Ж. Руссо 
отрицал принуждение как воспитательный метод. Задачами воспитателя он 
признавал знание возрастных особенностей ребенка, глубокое изучение его 
индивидуальных склонностей [7–25]. 

В XIX в. система образования в развитых странах приобрела некоторые об-
щие черты при сохранении своеобразия, обусловленного национальными тра-
дициями. Светское среднее образование было представлено тремя типами 
школ: 

1) массовые общедоступные, во многих государствах – обязательная сред-
ние школы; 
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2) частные платные школы для детей богатых родителей; 
3) государственные школы для одаренных детей. 
Кроме того, в системе образования зарубежных стран значительное место 

занимали церковные школы. 
В последние десятилетия ХХ в. возникло понимание того, что в квалифи-

цированном педагогическом воздействии и взаимодействии нуждаются не 
только дети, но и взрослые, на которых также должны быть направлены вни-
мание и усилия педагогики и педагогов. 

В начале XXI в. среди важных позитивных тенденций развития мировой 
педагогики и образования следует выделить демократизацию школьных си-
стем; диверсификацию и дифференциацию образования; гуманистическую 
направленность воспитания; использование форм и методов обучения и вос-
питания, повышающих активность, самодеятельность, самостоятельность уча-
щихся; модернизация классно‐урочной системы; внедрение в образование но-
вейших технических средств; интеграционные процессы в высшем образова-
нии (Болонский процесс). 

Преподаватель вуза является центральной фигурой в педагогическом про-
цессе. Он активно влияет на слушателей, формирует у них профессионально 
значимые взгляды и убеждения, способы мышления и действий. В сущности, 
преподавательский состав определяет лицо военно‐учебного заведения, при-
дает соответствующую направленность подготовке специалистов [2–5]. 

Поэтому в стране осуществляется целая система мер, направленных на 
улучшение подготовки и переподготовки профессорско‐преподавательского 
состава, обеспечение условий для раскрытия творческих способностей педа-
гогических кадров. 

Подготовка преподавателей осуществляется в соответствии с принципи-
ально значимыми требованиями: профессиональной направленности, един-
ства предметной психолого‐педагогической подготовки, непрерывности, ин-
тенсивности, опережения (прогнозирования и учета перспектив развития тео-
рии и практики педагогической деятельности), индивидуализации, комплекси-
рования, диверсификации (многообразия форм и методов подготовки), инно-
вационности (реализации инновационных педагогических технологий, разви-
тия творческих способностей преподавателя) [6]. 

Многолетний опыт работы преподавателей убеждает в том, что качество 
обучения и воспитания в первую очередь зависит от уровня развития профес-
сиональной духовности, интеллектуальных, нравственных и волевых качеств 
педагога. Максимум человеческого в нем, основательная теоретико‐методоло-
гическая подготовка, широкий профессиональный кругозор, общая и педаго-
гическая культура – слагаемые, которые в решающей мере определяют успех 
работы преподавателя как учителя и воспитателя. 

Деятельность преподавателя профессионально духовна по своей сути, так 
как она проявляется в способности видеть себя, свою социальную роль в успе-
хах слушателей, их моральном развитии, во взаимоуважении с будущими про-
фессионалами [3]. 

Духовность преподавателя предполагает безусловную веру в возможность 
слушателя стать лучше, нравственно чище, сильнее. То есть истинному педа-
гогу присущ профессиональный оптимизм, умение предположить, пробудить 
и развить в каждом слушателе талант профессионала в выбранной специаль-
ности, уберечь его от авантюр и обывательской бездуховности. 

Духовность педагога – это способность удивляться (плохому – гневаясь 
или сожалея, хорошему – радуясь, сопереживая), удовлетворяться достижени-
ями слушателей, коллег по кафедре и вузу, не стесняться своих человеческих 
проявлений (гнева, стыда, юмора, тщеславия, незнания чего‐то, увлеченности 
чем‐то непопулярным у обучаемых и т.п.); постоянно испытывать своеобраз-
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ную профессиональную неуспокоенность, как стимула к самосовершенствова-
нию, высшего проявления профессиональной совести и достоинства; быть ин-
теллигентным, способным к активному труду, духовным исканиям, серьезным 
размышлениям о смысле и цели своей и других жизни и деятельности [1]. 

Одним словом, профессиональная духовность – сложное состояние внут-
реннего мира преподавателя, определяющее его личностную и социальную 
ценность. 

Конкретно качества личности педагога проявляются в умении руководить, 
в развитом научно‐педагогическом мышлении, позволяющем динамично узна-
вать и объективно оценивать особенности слушателей и учебных коллективов, 
уровень их подготовленности, сплоченности; интересы и способности, воз-
растную, физиологическую и психологическую специфику; умение слушать и 
выслушивать, широком кругозоре, речевой культуре, профессиональной 
наблюдательности и «душеведческой» направленности ума, способности са-
морегуляции. 

Педагогическое мастерство преподавателя раскрывается в деятельности и 
характеризуется высоким уровнем развития специальных умений. Но главное 
в личности педагога – его профессионализм, педагогические позиции, способ-
ность творчески мыслить, управлять учебной деятельностью взрослых людей, 
умение не только предлагать новые идеи, применять их в своей деятельности, 
но и обоснованно оценивать их эффективность и возможность передачи кол-
легам. 

Эти способности проявляются в качествах, необходимых для эффективно-
сти работы: стремлении к максимальной гибкости, способности к эмпатии (со-
переживанию, сочувствию, отзывчивости, проницательности, умению поста-
вить себя на место слушателя, понять его чувства, состояние), умении придать 
личностную окраску преподаванию, эмоциональной уравновешенности, уве-
ренности в себе, искусстве неформального общения с облучаемыми; умении 
самооценки, самоанализа, самоконтроля в педагогической деятельности, само-
управления поведением в сложных ситуациях, систематическом самовоспита-
нии и самообразовании. 

Напротив, как показала многолетняя практика педагогической деятельно-
сти, профессия преподавателя не преемлет равнодушия, отчужденности от 
слушателей, замкнутости, нерешительности, дефектов речи, невыразитель-
ного произношения слов, шаблонности мышления, излишней медлительности, 
отсутствия проявлений бескорыстии и т.п. Эти черты личности преподавателя 
существенно снижают его авторитет, а, следовательно, и результаты педагоги-
ческого труда. 

Эти требования к преподавателю диктуются спецификой педагогической 
деятельности, сущность и особенности которой необходимо подвергнуть спе-
циальному рассмотрению. 
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Аннотация: в представленной статье речь идет о непростой ситуации, 

складывавшейся в средней школе дореволюционного Урала. Несмотря на то 
что в школах работали опытные педагоги, были и такие учителя, которые 
не владели методикой преподавания своих предметов, и учебное начальство 
прилагало ряд усилий для исправления данной ситуации. 

Ключевые слова: уральская средняя школа, Урал, педагогический коллек-
тив, учащиеся, учителя. 

Не просто шло становление уральской средней школы в дореволюционный 
период. Множество трудностей и проблем преследовало школу: это и неудо-
влетворительная материальная база, и отсутствие собственных зданий, отве-
чающих требованиям учебного процесса, недофинансирование, а также 
скромное количество подготовленных и грамотных педагогов [3, с. 30–33]. 

Работа большинства преподавателей в начале XIX века в первых уральских 
гимназиях оставляла желать лучшего. В основном учителя мало владели мето-
дикой преподавания и вели занятия «по старинке», все обучение сводилось к 
зазубриванию задаваемых уроков. Обучавшийся в Вятской гимназии в  
1826–1830 году И.М. Глебов вспоминал: «Учение происходило не слишком 
удовлетворительно и мало имело влияния на развитие учащихся. Уроки при-
готовлялись учениками в долбежку и задавались некоторыми учителями без 
объяснения «от сих до сих» ... Надзора за преподаванием учителей никакого 
не было, всякий учил, как хотел» [2, с. 46]. 

Учебное начальство предпринимало попытки улучшить методику препода-
вания в средних школах, например, предлагалось знакомить начинающих учи-
телей с новейшей методической литературой; опытных педагогов призывали 
помогать начинающим коллегам, а директоров школ обязывали посещать за-
нятия и указывать начинающим учителям на их промахи в преподавании и да-
вать советы по их исправлению. Кроме того, учебное начальство требовало от 
директоров ежегодно давать характеристики педагогического коллектива, ука-
зывая на проблемы в работе учителей и предлагая выходы из них. 

В 70‐е – 80‐е годы XIX века на Урале появляются все новые и новые сред-
ние учебные заведения, причем не только в губернских городах, но и уездных. 
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С первых же дней наладить достаточно хорошую, продуманную, методически 
грамотную работу коллективов этих школ удавалось редко. Формирование пе-
дагогического коллектива шло трудно, в силу того, что учителя совершенно 
не знали друг друга, приходилось какое‐то время налаживать личные контакты 
между собой; не всегда с первых же дней формировался полный комплект пе-
дагогов, и в этом случае приходилось учителям совмещать несколько предме-
тов; возникали трудности и в обеспечении учебно‐методическими пособиями 
[4, c. 133–181]. 

Сохранившиеся характеристики преподавателей в Исторических записках 
о средних учебных заведениях, а также характеристики, имеющиеся в архив-
ных делах гимназий, позволяют увидеть, как относились учителя к своей ра-
боте, насколько добросовестно выполняли свой повседневный труд. 

С 1857 по 1870 год учителем словесности в Вятской гимназии был Виктор 
Павлович Москвин. К своей работе В.П. Москвин относился весьма серьезно, 
считая, что каждый преподаватель должен быть в курсе всего нового, проис-
ходящего в науке. Потому, в отличие от ряда учителей много читал. 

В 1848–1878 годах учителем латинского языка в той же гимназии был 
Алексей Ильич Редников. Свой предмет он знал в совершенстве, свободно го-
ворил и писал по‐латински. Оригинальной была методика преподавания у 
этого педагога. Иной раз неделями могли бездельничать ученики на его заня-
тиях, но стоило найти на «Алеху‐латиниста», как называли его учащиеся, 
вдохновению, как начиналась зубрежка, сплошные переводы, заучивание и ци-
тирование стихов. За какую‐то неделю успевали переделать то, что намечалось 
на месяц, а затем снова наступало полное безделье. 

Многим ученикам Вятской гимназии запомнился Михаил Васильевич Са-
поровский – учитель словесности, а затем и истории. Человек очень деликат-
ный, но без манеры заискивания. Знания его были обширными и в литературе, 
и в истории. Учащиеся отмечали, что именно он привил им вкус к чтению и 
смелый взгляд на современную литературу. Успешность его воспитанников 
была поразительной. Многие отмечали, что такие учителя появляются только 
раз в сто лет [2, с. 124–139]. 

Всего один год проработал в Вятской Мариинской женской гимназии учи-
тель русской словесности Иван Александрович Князев. Однако и за этот срок 
он сумел принести очень много пользы и повлиять на учениц самым лучшим 
образом. Он прекрасно знал и любил свой предмет и эту любовь пытался при-
вить и своим ученицам. В классе нередко им читались самые яркие и лучшие 
описания природы из произведений Тургенева, Аксакова, Толстого, Гоголя и 
других классиков. Учитель рекомендовал, чтобы воспитанницы запоминали 
прочитанное, а затем писали изложения. Пришедшие после И.А. Князева в эти 
классы учителя словесности высоко оценили педагогический талант предше-
ственника и продолжали далее развивать то, что было заложено им  
[5, с. 174–175]. 

Но немало было казусов и проблем в педагогической деятельности учите-
лей средних школ Урала. Встречались учителя, которые совершенно не пони-
мали и не знали своей профессии, своего предмета. Негативные мнения о та-
ких учителях довольно быстро распространялись среди местного населения. 

В 1916 году в газете «Вятская речь» был поднят вопрос об учителе Вят-
ского технического училища К.В. Пухальском. Преподавал он строительное 
искусство, механику, алгебру, арифметику и черчение, довольно важные пред-
меты для учащихся в техническом училище. Но преподавал он их настолько 
скучно и методически неумело, что ученики не раз ходили жаловаться дирек-
тору на К.В. Пухальского, который совершенно не мог дать им никаких зна-
ний. На все жалобы, сообщается в газетной статье, директор отвечал следую-
щее: «Правда К.В. Пухальский преподавать не умеет, но он такой добрый и 
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снисходительный, что ставит всем пятерки». Ученики, – продолжает автор за-
метки, – очевидно должны довольствоваться одними пятерками, а о познаниях 
не беспокоиться» [1, с. 3]. 

В уральских средних учебных заведениях преподавало немало интересных, 
знающих свое дело педагогов, благодарная память о которых сохранилась в 
сердцах многих учащихся средних школ. Однако были и такие, которые отно-
сились к своей работе довольно формально, являясь по выражению А. Вель-
ского чиновниками, живущими от зарплаты до зарплаты. Высокая роль учи-
теля, воспитателя молодого поколения, строителя человеческих душ таким 
преподавателям была чужда. 
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ОБЩНОСТИ И РАЗЛИЧИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются стиль одежды учителя как ме-

тодологическая проблема; приводятся результаты исследования о преобла-
дающих стилях одежды среди современных учителей архангельского региона, 
их соотношение с педагогическими стилями общения. Представлены резуль-
таты опроса учителей, учеников и их родителей о наиболее привлекательном 
и подходящем образе (стиле одежды) для педагога. 

Ключевые слова: имидж, стиль одежды, педагогический стиль общения, 
педагог. 

«По одежке встречают, по уму провожают…» – всем нам с детства известна 
данная пословица. Однако, действительно ли внешний вид человека так уж ва-
жен и показателен для формирования первичного представления о нем? 
Насколько важен внешний вид, стиль одежды Учителя и его имидж для самих 
Учащихся? Можно ли провести параллель между излюбленным стилем 
одежды учителя и присущем ему – как Педагогу – стилем педагогического об-
щения? 

Заинтригованные данными вопросами, а также необходимостью поиска 
научно обоснованного ответа на них мы и провели эмпирическое исследова-
ние результаты которого и легли в основу данной статьи. 
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Сразу отметим, что в современной педагогической науке и публицистике 
проблема имиджа учителя занимает одну из лидирующих позиций. О важно-
сти данного вопроса говорят не только работы М.В. Бурова, А.А. Леонтьева, 
В.А. Кан‐Калика и ряда других ученых, но и то, что Интернет на запрос 
«имидж учителя» выдает более 2 млн. ответов… 

По мнению П. Берда «имидж – это общая картина нашей личности в глазах 
окружающих, которая складывается из наших компонентов: что мы говорим, 
как мы смотрим, одеваемся и действуем» [1]. В России это понятие вошло в 
общее употребление в 80‐е гг. XX века. С точки зрения А.Ю. Панасюк состав-
ляющими имиджа являются: 

 кинетическая (осанка, походка, жестикуляция, мимика); 
 речевая (культура устной и письменной речи, грамотность); 
 средовая (созданная человеком среда обитания); 
 общественная (созданные человеком продукты его труда); 
 габаритная (внешний вид) [4]. 
Таким образом, стиль одежды – не только является одним из системообра-

зующих элементов имиджа, но и выступает своеобразной визитной карточкой, 
которая подчёркивается с помощью одежды, причёски и макияжа. К осново-
полагающим стилям одежды относят: классический, романтический и спор-
тивный. Остальные считаются производными от них. Это, например: деловой, 
авангардный, уличный, джинсовый, фольклорный, романтический, «милли-
тари», «сафари», «casual», еще молодой диффузный и другие. 

Деловой стиль отличается от классического подверженностью модным 
тенденциям. Фольклорный стиль под национальные костюмы, в основном в 
деталях. Стили «миллитари» и «сафари» предъявляют те же требования, что и 
военный – удобство, комфорт, практичность, преобладание зелёного цвета. 
Стиль «casual» самый распространённый и популярный стиль, предполагает 
современную (модную) практичную и повседневную одежду, может исполь-
зовать любые цвета. Особенности основных стилей представлены в табл. 1 [2]. 

 

Таблица 1 
 

Стиль Покрой и 
конструкция Аксессуары Характеристика Цветовая гамма

Классический Полуприлегающий 
силуэт 

Лаконичны 
или 
отсутствуют 

Элегантность, 
сдержанность 

Ахроматическая, 
пастельные 
оттенки

Романтический 

Свободный 
покрой с 
возможным 
наличием мелких 
складок; 
преобладание 
рюшей и воланов

Большое 
обилие 
мелких 
деталей 

Легкость, 
простота 

Нежные цвета с 
цветочным 
принтом 

Спортивный 

Свободный 
покрой 
нестесняющий 
движения

Крупные 
часы 

Практичность, 
удобство Яркие оттенки 

 

Чтобы выяснить какой стиль одежды преобладает у педагогов современной 
школы и соотносится ли он (в той или иной степени) со стилем педагогиче-
ского общения (в соответствии с классификацией Курта Левина) нами было 
проведено исследование в МБОУ СШ №50 г. Архангельска и Карпогорской 
МБОУ СОШ №118. 

В ходе исследования выяснилось, что далеко не все педагоги жестко при-
держиваются какого‐либо одного стиля одежды, причем характерно это в 
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первую очередь для учителей с либеральным стилем педагогического обще-
ния. Именно сторонникам либерального стиля педагогического общения ха-
рактерен так называемый «диффузный стиль» в одежде. 

Примерно 30% учителей предпочитают, подчиняясь стереотипу, классиче-
ский стиль (с преобладанием тёмных однотонных тонов) – и большинству из 
них характерны строгость и точная дисциплина – авторитарный стиль обще-
ния. Некоторые учителя – в основном женщины, предпочитающие музыку или 
хореографию, любят различные аксессуары, воланы, платки и цветы. Внеш-
ним видом они особенно выражают своё внутреннее ранимое «Я». Такие пре-
подаватели часто смешивают демократический и либеральный [1] стили обще-
ния, в результате чего только у ответственных и способных учеников резуль-
таты обучения на высоком уровне. 

Спортивный стиль наблюдался только у учителей физкультуры. Очень ча-
сто в современной школе встречаются учителя, предпочитающие стиль 
«casual». Они не боятся следовать моде в умеренной дозе, не выходящей за 
рамки норм школы. Приветствуют яркие приятные притягивающие цвета, при 
этом исключают вызывающие детали, вырезы и разрезы, чётко соблюдают 
светский характер школы. 

Таким образом, получается, что наиболее выигрышным стилем одежды пе-
дагога в школе является «casual» с доминирующими элементами делового 
стиля. Данный стиль, возможно, помогает учителю чувствовать себя намного 
комфортнее, подбирать наиболее удачные цвета для создания располагающей 
атмосферы. Например, примеривши на себя синий или голубой цвет препода-
ватель вызовет доверие учеников, расположит к общению. Бирюзовый цвет 
поможет придать уверенности в своих силах. Зелёный повысит тонус учени-
ков, так как он самый приятный для зрительского восприятия. Фиолетовый 
сможет помочь развивать воображение, оранжевый и жёлтый сформируют 
ощущение позитива и благополучия. Белый ассоциируется с примирением. А 
вот красный и розовый, наоборот, сыграют против педагога. Красный цвет 
психологически подавляет, розовый может ассоциироваться с легкомыслием 
и равнодушием. Серые и чёрные тона в образе не вызывают ярких эмоций, это 
яркие цвета баланса, никак не способные к стимулированию развития творче-
ского мышления. 

Что бы выяснить совпадает ли наше предположение (сформированное на 
основе данных наблюдения) с реальностью, а также для того чтобы определить 
наиболее привлекательный и подходящий образ педагога по мнению учеников 
были составлены четыре портрета современного педагога: 

 первый из образов был представлен в классическом стиле: чёрное платье 
полуприлегающего силуэта с туфлями в тон; 

 второй – в деловом стиле: длинная юбка «карандаш» и пиджак серого 
оттенка, белая блуза, неброский кулон и часы; 

 третий облик: в фольклорном стиле, который проявляется в вышитом по 
подолу платье, длинными сапогами, вязанной кофтой и ярким платком в стиле 
«хохлома». 

Четвёртый: платье полуприлегающего силуэта приятного яркого фиолето-
вого оттенка с туфлями в тон кожи. 

Респондентам было предложено выбрать образ, который, по их мнению, 
является наиболее привлекательным и подходящим для педагога. Всего было 
опрошено 160 человек, из них 23 ученика и 137 родителей учащихся. Наиболее 
выигрышным вариантом, как для школьников (12 человек), так и для их роди-
телей (68 человек) показался второй облик. На втором месте оказался привет-
ливый четвёртый образ, за него проголосовало 54 человека, из которых 7 уче-
ников. За первый портрет педагога проголосовало всего 11,7% опрошенных, и 
совсем странным для респондентов показался нестандартный тип педагога 
(третий) – всего восемь голосов... 
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Результаты проведенного нами исследования конечно нуждаются в более 
комплексной и детализированной экспертизе, однако даже они позволят сде-
лать следующие выводы: большинство респондентов (учеников и их родите-
лей) действительно считают, что стиль одежды учителя ярко свидетельствует 
о сформированном у педагога стиле педагогического общения, при этом педа-
гоги не должны стремится проявлять свои знания и профессиональные спо-
собности через внешний вид; а с другой стороны – сами учителя – в подавля-
ющем большинстве весьма стереотипно относятся к выбору стиля одежды 
учителя. 
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В настоящее время методика начального литературного образования осно-
вывается на достаточно стереотипных представлениях о возможностях млад-
ших школьников как читателей. Программы начальной школы по литератур-
ному чтению составлены на базе двух принципов: художественно‐эстетиче-
ского и литературоведческого. В содержание помещены произведения словес-
ного искусства, формирующие у учащихся чувство прекрасного, воспитываю-
щие духовные качества. Однако, совершенствование образования требует пе-
рехода от воспроизводящей системы обучения, направленной на усвоение ин-
формации, к развивающему обучению, способствующему освоению способов 
деятельности, формированию творческой личности, способной к культурному 
созиданию. 

Актуальность изучения и использования педагогического потенциала эпи-
ческого фольклора начальном образовании состоит в том, что основная задача 
урока уже не может заключаться в формировании у младших школьников тех-
ники чтения, воспроизведении ими фактического содержания прочитанного. 

Эпический фольклор – уникальная самобытная культура наших предков – 
осознается современным обществом как значительный фактор духовности, 
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преемственности поколений, приобщения к национальным жизненным исто-
кам. Фольклору отводится все более заметное место в выполнении задач нрав-
ственного и эстетического воспитания, развития творческих способностей 
подрастающего поколения [3]. Зародившись во времена глубокой древности, 
пройдя многовековой путь развития, фольклор стал своеобразной устной, жи-
вой, говорящей летописью о далеком историческом прошлом и в то же время 
звучным голосом современности. Знание культуры, традиции своего народа 
позволит понять специфику творчества и культуру других народов. Его изуче-
нием занимались Г.С. Виноградов, Г.Н. Волков, М.Г.Кондратьев, С.М. Макси-
мов, С.Т. Шацкий и др. Историко‐педагогические аспекты включения эпиче-
ского фольклора в образовательный процесс раскрываются в трудах 
Ю.А. Дмитриевой, Ю.Д. Кудакова, Л.В. Кузнецовой, Т.Н. Петровой. 

Сегодня в начальном образовании большое внимание уделяется развиваю-
щей направленности образовательного процесса. Особенности развития лич-
ности ребёнка влияют на успешность его обучения, интенсивность формиро-
вания учебных умений и навыков, один из которых – обучение чтению. В 
младшем школьном возрасте развиваются многие психические качества лич-
ности, среди которых немаловажное место занимают внимание, мышление, 
воображение и память. В этом возрасте начинается социальное и личностное 
развитие ребенка, его вхождение в жизнь социума. В связи с этим, в последнее 
время всё большее внимание уделяется использованию фольклора в обучении 
младших школьников, так как фольклорные произведения способствуют акти-
визации образовательного процесса [2]. Приоритетом становится развитие ху-
дожественного мышления, обучение таким способам общения с произведе-
нием, которые отвечают законам искусства слова. Главным методом обуче-
ния – анализ художественного произведения, в ходе которого младшие школь-
ники приобретают творческие читательские умения. 

Современному учителю начальных классов необходимо изменить свое от-
ношение к использованию фольклора в образовательном процессе. Используя 
различные жанры фольклора, учитель научит учащихся мыслить образами, по-
может им проявить себя. Именно использование фольклора на данных уроках 
способствует приобщению детей к народному творчеству, воспитанию любви 
к родной природе, национальному самосознанию. 

Несомненно, изучение эпического фольклора (легенд, сказок, былин) будет 
способствовать формированию гармонически развитой личности, обладаю-
щей такими качествами, как патриотизм, любовь к чтению, к книгам. Приоб-
щение ребёнка к этой народной культуре должно начинаться с детства, где за-
кладываются основные понятия и примеры поведения. Культурное наследие 
передаётся из поколения в поколение, развивая и обогащая мир ребёнка. 

Таким образом, использование педагогического потенциала эпического 
фольклора, его разнообразных средств и форм делает фольклор уникальным 
средством передачи народной мудрости, обучения, воспитания и развития 
младших школьников. 
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педагогических технологий в условиях школьной среды, исследуется его роль в 
развитии готовности учащихся старших классов к здоровому образу жизни. 
Делается вывод о недопустимости одностороннего (медицинского) подхода 
к процессу здоровьесбережения в школьном учреждении, аргументируется 
необходимость комплексных усилий в данном направлении. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, готовность, старшеклассники, 
школьная среда, здоровьесберегающие технологии. 

На фоне обострения социально‐экономических и политических отношений 
в российском обществе проблемы подростковой среды приобретают особо ак-
туальный характер. Несовершенство социальной среды, ее политических, эко-
номических и культурных структур, отсутствие определенных ориентиров, со-
циальное расслоение и отчуждение проявляются в цепочке многослойных кри-
зисов, преодоление которых является важнейшей задачей современного госу-
дарства [2]. 

Современное социокультурное пространство характеризуется сменой при-
оритетов и ценностей, особым значением здоровья субъектов образователь-
ного процесса, как гарантии качества общественного развития, что обостряет 
необходимость совершенствования системы образования, подчиняющегося 
законам здоровьесбережения участников образовательного процесса [1]. В 
данной связи сохранение и развитие здоровья школьников является приори-
тетным направлением государственной политики. Только физически и ду-
ховно здоровые люди могут построить цивилизованное общество. От родите-
лей, учителей, социальных педагогов, психологов, всех тех, кто в ответе за де-
тей, зависит их будущее. Проблемы физического и психического здоровья 
всех страт населения, а особенно наименее защищенных, актуальны во все вре-
мена. Любой институт воспитания и образования приоритетной задачей ставит 
воспитание физически здорового индивида. 

Возложение на такие воспитательные институты, как школа и учитель, ка-
залось бы, несвойственной им задачи – воспитание физически и психически 
здорового гражданина – вызвано следующей этиологией. С одной стороны, 
взрослые всегда в ответе за детей и несут ответственность за всех, кто нахо-
дится под их опекой. Это касается и здоровья детей. Именно в школе под 
надзором учителей старшеклассники проводят немалую часть времени, по-
этому не помогать им сохранить здоровье – это проявление бездушия и непро-
фессионализма. С другой стороны, именно учителя осуществляют воздействие 
на здоровье учащихся. И происходит это в стенах образовательных организа-
ций. Если придерживаться концепции, что всеми вопросами здоровья должен 
заниматься врач, то к каждому классу надо прикрепить по медицинскому ра-
ботнику. В-третьих, к большому сожалению, принцип «Гораздо легче преду-
предить болезнь, чем лечить», а также «Лечить надо не болезнь, а больного» 
для современной медицины не является приоритетным. Она, прежде всего, за-
нимается не превенцией, а лечением. Школа должна заниматься сохранением 
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и упрочением физического и психического здоровья своих воспитанников. За-
ботиться о здоровье старшеклассников надлежит, прежде всего, учителю. 

Структура здоровьесберегающих технологий предполагает следующее: 
1. Использование методов, направленных на нивелирование плохой осве-

щенности, неподходящей по росту мебели, необеспеченности горячим обедом, 
применение конструктивных здоровьесберегающих механизмов (проведение 
физкультурных релаксаций, посещение фитобара, употребление кислородных 
коктейлей, занятие в спортивных секциях и т.п.). 

2. Овладение технологиями, направленными на решение конкретных задач 
здоровьесбережения: избежание нервного и физического истощения, гигиена 
зрения, зарядка для глаз, щадящая, оптимальная физическая нагрузка, обуче-
ние старшеклассников навыкам уважительного отношения к здоровью. 

3. Интегративное использование технологий во взаимосвязи друг с другом 
и на единой методологической платформе. 

На наш взгляд, в основе здоровьесберегающей педагогики, с помощью ко-
торой обеспечивается формирование готовности к здоровому образу жизни, 
лежит интегративный подход, с помощью которого решаются задачи сохране-
ния здоровья учащихся и учителей от деструктивных влияний социума, воспи-
тания у старшеклассников культуры отношения к здоровью своего и окружа-
ющих, формирование саногенного мышления. Обеспечение старшеклассни-
кам высокого уровня реального здоровья – цель здоровьесберегающей педаго-
гики, обеспечение школьников социальными и витальными компетенциями, 
осознание установки на здоровый образ жизни как первичную потребность, 
без которой бессмысленна сама социализация. Аттестат о получении полного 
среднего образования должен быть свидетельством не только завершения 
определенного образовательного этапа в жизни человека, но и документом, 
удостоверяющим социальную и нравственную зрелость человека, наличия у 
него умений и навыков бережного, уважительного отношения к своему здоро-
вью и всех тех, кто его окружает. 

Формирование готовности старшеклассников к здоровому образу жизни в 
образовательном процессе целесообразно рассматривать в контексте задачи-
минимум и задачи-оптимум. Задача-минимум олицетворяет основополагаю-
щий принцип медицины и педагогики: «Не навреди!» и заключается в созда-
нии конструктивных условий воспитания, обучения, развития, не оказываю-
щих деструктивного влияния на физическое и психическое здоровье уча-
щихся. В какой‐то степени эта задача созвучна концепции охраны труда 
школьника. Охрана труда трактуется как предотвращение травматизма и дру-
гих разрушительных воздействий на здоровье человека. У старшеклассника 
есть свое «производство» – его школа, класс, парта; учеба – деятельность и 
задача руководства школы, учителей – защитить физическое и психическое 
здоровье человека не только во время его обучения в школе от воздействия 
деструктивных факторов, но и сформировать желание и потребность в без-
опасном социальном выборе. Мы понимаем под этим явлением выбор защи-
щенной стратегии конструирования старшеклассниками своего витального 
пути. Это состояние защищенности индивида от угроз, возникающих по отно-
шению к нему со стороны социума. 

Задача-оптимум трактуется нами как реализация здоровьесберегающих об-
разовательных технологий, направленная не только на охрану и сохранение 
здоровья, но и на формирование и укрепление потребности в физическом и 
психическом здоровье как старшеклассников, так и учителей, и родителей. 

Большую роль в укреплении и сохранении здоровья людей играет их образ 
жизни. Старшеклассников необходимо научить ответственно относиться к 
своему здоровью, и освоить тезис, что часто болеющий человек – это индивид, 
не имеющий культуры уважительного отношения к своей жизни, полноцен-
ной, цельной, независимой. Мы убеждены, что вопросы сохранения здоровья 
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должны быть предметом изучения не только анатомии, физиологии и гигиены, 
но и литературы, истории, математики. Возможно, целесообразно ввести и фа-
культативный курс, посвященный успешности социализации человека здоро-
вого и больного. Межпредметные связи, практическая ориентация изучаемых 
предметов позволит, как нам представляется, более глубоко осознать старше-
класснику свое предназначение, уважительно и осознанно относиться к своей 
душе и телу. 

Большие возможности для формирования готовности и установки на здо-
ровый образ жизни предоставляет предмет «Основы безопасности жизнедея-
тельности». Практически весь тематический тезаурус этого курса посвящен 
освещению вопросов, направленных на конструктивное отношение к физиче-
скому и психическому здоровью человека. Это темы, касающиеся превенции 
детского и взрослого травматизма, несчастных случаев, неоправданного рис-
кового поведения. Внедрение в учебно‐воспитательную работу образователь-
ного учреждения программ, формирующих установки на трактовку здоровья 
как самой большой ценности, должно быть приоритетной задачей любой об-
разовательной организации. Это могут быть отдельные модули, включенные в 
учебный процесс, например, «Что такое правильное питание?», «Значение 
ПДД», «Как важно знать пожарную безопасность». 

Готовность и потребность в здоровом образе жизни необходимо формиро-
вать с начальной школы. Возможно, это целесообразно делать в рамках вне-
урочной деятельности. Школьников необходимо знакомить с сущностью здо-
рового образа жизни, условиями укрепления здоровья, взаимосвязью физиче-
ского, психического и социального здоровья на понятном им языке. Показы-
вать и рассказывать, какие формы и методы способствуют укреплению здоро-
вья – подвижные, спортивные игры «Папа, мама, я – спортивная семья». Тури-
стические походы развивают выносливость, коллективизм, эмпатию, толе-
рантность, любовь к жизни. Разговор по душам о вредных и полезных привыч-
ках, разрушительных для души и тела человека веществах, постоянном увле-
чении Интернетом, компьютерными играми должен быть доверительным и 
конструктивным, а выводы учащиеся должны сделать сами. Учитель же, как 
дирижер, помогает формулировать логические выводы. Аргументируя циф-
рами, фактами. 

Сегодня можно констатировать, что здоровый образ жизни пока не явля-
ется первичной потребностью ни старшеклассников, ни людей более старшего 
возраста. Проблема состоит в том, что учителя и родители должны донести до 
детей аксиому, что их здоровье – это залог безопасности нашей Родины, госу-
дарства, страны. Уважительное отношение к своему здоровью – это норма 
жизни любого человека, считающего себя ответственным и социально зрелым. 
Опора на здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе поз-
воляет старшеклассникам более гибко, мобильно и естественно адаптиро-
ваться к жизни, раскрыть свои креативные способности, а учителю – более эф-
фективно проводить превенцию деструктивного поведения. 
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В последнее время деятельность образовательного учреждения все больше 
стала ориентироваться на «качество образования». Одним из важных факто-
ром повышения качества образования является профильное обучение в стар-
ших классах. 

В 2002 году министром общего образования В.М. Филипповым была вы-
двинута идея профильного обучения учащихся старших классов. Насколько 
профильное обучение является новым для отечественной системы образова-
ния? 

Мужское или женское, церковное или светское, сословное образование в 
дореволюционной России осуществлялось на основе дифференциации обуча-
ющихся, своего рода профилизации. В начале XX века Министр просвещения 
П.Н. Игнатьев вместе с другими реформаторами предложил в перспективе вве-
дение единой школы (гимназии) с 7‐летним сроком обучения, разделённой на 
две ступени (1–3 и 4–7 классы). На второй ступени предусматривалась специ-
ализация – новогуманитарная (с приоритетом русского языка и литературы, 
иностранных языков, истории), гуманитарно‐классическая (традиционная рус-
ская гимназия с углублённым изучением латинского и греческого языков) или 
реальная (приоритет математики и естественных наук). Особое внимание об-
ращалось на преемственность учебных программ. В условиях реализации 
ФГОС на ступени основного общего образования преемственность выступает 
как один из основополагающих принципов только в более расширительном 
толковании. Да и среди направлений специализации читаются самые востре-
бованные профили современных старших классов. 

Уже в советской России в 1918 году состоялся первый Всероссийский съезд 
работников просвещения, на котором было разработано Положение о единой 
трудовой школе. Положение предусматривало уже профилизацию содержания 
обучения на ступени старшей школы с тремя направлениями: гуманитарное, 
естественно‐математическое и техническое [1; 42]. 

 В 1966 году с целью дальнейшего улучшения работы школы были введены 
две формы дифференциации содержания образования по интересам школьни-
ков: факультативные занятия в 8–10‐х классах и школы (классы) с углублен-
ным изучением предметов [2; 316]. И здесь можно проследить преемствен-
ность. Современная школа, отвечая требованиям гуманизации и гуманитари-
зации образования, обладает широким спектром курсов (факультативы, элек-
тивы, курсы внеурочной деятельности). Классы (школы) с углубленным изу-
чением отдельных предметов также можно встретить практически в каждом 
муниципальном образовании России. 

Закон Российской Федерации 1992 года «Об образовании», закрепив вари-
ативность и многообразие типов и видов образовательных учреждений и об-
разовательных программ, еще более способствовал развитию профильного 
обучения в России. В конце 1980‐х – начале 1990‐х годов в стране появились 
новые виды общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии), ориентиро-
ванные на профильное обучение школьников по избираемым ими образова-
тельным областям с целью дальнейшего обучения в вузе. А ведь еще в 
XVIII веке М.В. Ломоносов писал: «Задача гимназии – способствовать выпуск-
никам приступить к занятиям высшего порядка». 
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В «Учительской газете» от 5 августа 2003 г. был опубликован проект ба-
зисного учебного плана для 10–11‐х классов. В основу построения федераль-
ного базисного учебного плана для 10–11‐х классов была положена идея двух-
уровневого (базисного и профильного) федерального компонента государ-
ственного стандарта по каждому учебному предмету. 

Согласно Концепции профильного обучения, профильное обучение в со-
временной школе является средством дифференциации и индивидуализации 
обучения, позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 
образовательного процесса более полно учитывать интересы и способности 
учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии 
с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолже-
ния образования. 

В заключение хочется вспомнить слова советского философа Э.А. Баллера, 
которые иллюстрируют историю развития профильного обучения в России: 
«Преемственность – объективная реальность, она означает связь всех этапов 
развития знаний и, исходя из своей сущности, сохраняет отдельные элементы. 
Связывая настоящее, прошлое и будущее, преемственность обеспечивает 
устойчивую целостность». Учитывая опыт прошлого, требования настоящего 
мы можем прогнозировать будущее. А в этом будущем видеть систему обра-
зования с индивидуализированным, личностным характером, более эффектив-
ную и качественную. 
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В XXI веке российские политики и ученые уделяют особое внимание ду-
ховно‐нравственному образованию школьников, как важному средству повы-
шения уровня нравственной культуры человека и общества. Об этом свиде-
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тельствуют положения нового Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (2012), в котором подчеркивается, что «содержание об-
разования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религи-
озной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренче-
ских подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 
выбор мнений и убеждений» [9, с. 18]. Важным свойством духовно‐нравствен-
ного развития гражданина России является открытость миру, способность к 
диалогу с другими национальными культурами. 

Основным источником и средством духовно‐нравственного развития, вос-
питания и социализации являются базовые национальные ценности, которые 
хранятся в социально‐исторических, культурных, семейных традициях много-
национального народа России, передаются от поколения к поколению и обес-
печивают успешное развитие страны в современных условиях. Носителями ба-
зовых национальных ценностей являются различные социальные, профессио-
нальные и этноконфессиональные группы, составляющие многонациональ-
ный народ Российской Федерации [1, с. 16]. Следовательно, этническая куль-
тура национальностей, населяющих Российскую Федерацию, содержит в себе 
огромный потенциал для духовно‐нравственного образования младших 
школьников, который важно реализовать в содержании общего образования и 
в учебно‐воспитательном процессе в ходе осознанного восприятия и принятия 
детьми ценностей семейной жизни; ближайшего социокультурного окруже-
ния; культуры своего народа, компонентом которой является система ценно-
стей, соответствующая традиционной российской религии; российской граж-
данской нации и мирового сообщества. Каждый народ имеет свой идеал, свой 
образец для подражания. Этот идеал у любой этнической общности соответ-
ствует национальному характеру, он существует, изменяется в процессе 
жизни, совершенствуется вместе с развитием народа. 

Отечественные исследователи (А.О. Гаврилова, И.В. Метлик, Т.В. Пошта-
рева, Ф.С. Эффендиев) обоснованно считают, что духовно‐нравственный по-
тенциал национальных традиций в образовательном процессе школ Россий-
ской Федерации в полной мере не используется. Во многом это связано с фраг-
ментарным обращением к духовным традициям в содержании образования, 
разобщенностью учебной и внеучебной деятельности, недостаточным взаимо-
действием школы с семьей, с религиозными и общественными организациями, 
отсутствием теоретических разработок по проблеме комплексного использо-
вания национальных традиций в процессе духовно‐нравственного воспитания. 
В практике духовно‐нравственного образования преобладают словесные ме-
тоды использования традиций, что вступает в противоречие с их практико‐
ориентированным характером [6, с. 68–69]. 

В этой ситуации в российской педагогике идет интенсивный поиск реше-
ния проблемы обучения и воспитания личности, способной ориентироваться 
на духовно значимые нормы и ценности этнической культуры (гуманность, 
патриотизм, гражданственность, благочестие и др.), обладающей опытом эт-
нокультурной ориентации, самоопределения в поликультурной среде, прояв-
ляющей толерантное отношение к представителям других культур. Этнокуль-
турное воспитание понимается российскими учеными и педагогами‐практи-
ками как целостный процесс передачи школьнику культурных ценностей, тра-
диций, социальных норм того этноса, представителем которого он является и 
в среде которого он живет, выступает неразрывной частью системы воспита-
ния подрастающего человека. Мы полагаем, что использование традиций и 
обычаев в формировании у школьника этнокультурной компетентности, как 
готовности продуктивно общаться и взаимодействовать с носителями различ-
ных этнических культур, позволяет оказывать позитивное влияние на его со-
циальное, духовное, нравственное, психическое, физическое развитие. 

Национальные традиции определяются как устойчивые элементы социаль-
ного и культурного наследия, проявляющиеся во всех сферах жизни, свой-
ственные этнокультурным особенностям той или иной нации. Как справед-
ливо отмечает Лисовенко Г.В., в условиях полиэтнической среды, характерной 
для многих регионов современной России, необходим синтез традиций разных 
народов, их взаимообогащение прежде всего с учетом специфики этой среды 
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[5]. Сказанное дает основание считать, что обращение к национальным тради-
циям и их использование в образовательном процессе является одной из важ-
ных задач современной российской школы. 

Национальные традиции обладают значительным педагогическим потен-
циалом и могут служить эффективным средством духовно‐нравственного об-
разования молодого поколения. Образовательное пространство многих регио-
нов России функционирует в полиэтнической среде и характеризуется много-
национальным составом учащихся. В таких условиях необходимо обращение 
к духовному богатству различных культур, национальным традициям, кото-
рые, несмотря на имеющиеся отличия, имеют общую нравственную основу. 

Известно, что ребёнок младшего школьного возраста наиболее восприим-
чив к эмоционально‐ценностному, духовно‐нравственному развитию и воспи-
танию. Актуальным направлением образования в этом возрасте является фор-
мирование у ребёнка этнического самосознания, интереса к национальной 
культуре и традициям. С учётом этого можно сделать вывод о благоприятных 
перспективах и актуальности формирования у детей этнокультурной компе-
тентности. Этнокультурная компетентность – это не просто представление об 
истории и культуре других наций и народностей, это признание этнокультур-
ного разнообразия нормой, обусловленной самой природой человеческого бы-
тия. Специфическими особенностями духовно‐нравственного образования в 
полиэтнической среде являются: направленность на этнокультурные ценности 
народов, населяющих регион; поликультурный контекст решения задач ду-
ховно‐нравственного воспитания; использование национальных традиций как 
регулятора духовно‐нравственных межэтнических отношений в регионе; диа-
лог и синтез этнокультурных ценностей и традиций как средства их трансля-
ции. 

Анализ публикаций отечественных исследователей по данной проблеме 
(Каракотова С.М., Койчуева Л.М., Лисовенко Г.В., Поштарева Т.В.) позволяет 
выделить ключевые задачи духовно‐нравственного образования в начальной 
школе, среди которых: формирование духовно‐нравственных ценностей, от-
ношений, убеждений, установок на основе принципа поликультурности; зна-
ний о духовно‐нравственных нормах поведения в различных культурах, пред-
ставленных в регионе; опыта духовно‐нравственного поведения, включаю-
щего умения духовно‐нравственного выбора, саморегуляции поведения, куль-
туры межнациональных отношений; этнокультурной ориентировки, толерант-
ного и уважительного поведения по отношению к представителям других 
культур. 

Одним из важных средств решения этих и других задач духовно‐нравствен-
ного образования младших школьников стало включение в содержание 
начального образования дисциплины «Основы религиозных культур и свет-
ской этики», которая носит комплексный характер и состоит из шести моду-
лей, раскрывающих духовные традиции мировых вероучений: православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, а также основные положения светской этики. Це-
лью данной образовательной дисциплины является формирование у младших 
школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основан-
ному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонаци-
онального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 
и мировоззрений. 

Программа образовательной дисциплины «Основы религиозных культур и 
светской этики» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик уча-
щихся, в числе которых: любовь к своему народу, своему краю и Родине, ува-
жение и принятие ценностей семьи и общества [8, с. 7]. Образовательная дис-
циплина «Основы религиозных культур и светской этики» содержательно рас-
крывает российскую религиозно‐культурную традицию в пределах отведен-
ного учебного времени с учетом возможностей младших школьников и 
направлена на воспитание у них способностей к духовному развитию, нрав-
ственному самосовершенствованию, а также на получение первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России [4]. 
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Вместе с тем, духовно‐нравственное образование детей не ограничивается 
только изучением данной дисциплины. Формирование этнокультурных тради-
ций у школьников происходит в ходе проведения внеурочных и внешкольных 
занятий в данном направлении. Развлечения и праздники с этнокультурной те-
матикой дают детям колоссальный эмоциональный заряд, а это обостряет 
наблюдательность и восприятие, обогащает чувственный опыт, и, следова-
тельно, формирует неподдельный интерес к этнокультурным явлениям. 

Мероприятия с национально‐региональным компонентом необходимы для 
сохранения культурных традиций и формирования этнического самосознания. 
Россия – многонациональная страна, где проживают представители более 120 
народов. Под воздействием интенсивно развивающихся в современном мире 
процессов глобализации и информатизации в образовательных учреждениях 
современной России усилилось культурное многообразие. В них обучаются 
дети, которые принадлежат к различным этническим, расовым, конфессио-
нальным группам и социальным слоям населения, говорят на разных языках, 
ориентируются на различные культурные ценности и нормы поведения. С уче-
том этого фактора, духовно‐нравственное образование младших школьников 
следует осуществлять в контексте диалога этнокультурных традиций через 
конкурсы, игры, фестивали, участие детей в подготовке и проведении нацио-
нальных праздников, встреч с представителями различных диаспор и конфес-
сий. 

Формирование у детей толерантного сознания и поведения на основе ду-
ховных и нравственных ценностей национальной культуры способствуют по-
ликультурной адаптации, направленной на развитие способов и приемов пози-
тивного взаимодействия личности с людьми, носителями как своей культуры, 
так и других культур, воспитание в духе уважения и понимания по отношению 
к представителям иных народностей, религий и культур, принятие и уважение 
личностью иных взглядов, мнений и форм самовыражения и проявления чело-
веческой индивидуальности, внутренней трансформации сознания индивида, 
позволяющей выйти за пределы своей культуры. 

Таким образом, национальная культура является основой формирования 
толерантной личности, где ключевой задачей становится осознание подраста-
ющим поколением важности и необходимости знания родной культуры и по-
нимание места своей культуры в окружающем мире, а также развитие у школь-
ников способности к принятию иных существующих культур через осознание 
своих культурных корней. Педагогу важно сохранять специфику националь-
ных традиций в образовании, обращаясь, прежде всего, к классическому, ду-
ховному наследию человечества. В целом, этнокультурное образование как це-
лостный процесс передачи школьнику культурных ценностей, традиций, со-
циальных норм того этноса, представителем которого он является и в среде 
которого он живет, выступает неразрывной частью системы образования под-
растающего человека. Использование традиций и обычаев в формировании эт-
нокультурной компетентности школьников позволяет оказывать влияние на 
социальное, духовное, нравственное, психическое, физическое развитие рас-
тущего человека. 
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Профессиональное самоопределение – один из важнейших этапов на пути 
становления личности человека. Момент выбора будущей профессии влияет 
на всю его дальнейшую жизнь. Часто в связи с неправильным выбором про-
фессии, человек идет по неинтересному, не устраивающему его жизненному 
пути и остается не удовлетворенным своей жизнью. Поэтому момент выбора 
профессии в старших классах является одним из самых важных [1]. 

Было отмечено, что современные подростки не так много времени уделяют 
изучению различных профессий. Поэтому часто современные подростки 
узнают о профессиях от родителей или на примере их знакомых и ближайшего 
окружения. Это не всегда позволяет широко и полно узнать о разнообразных 
специальностях. С помощью профориентационных программ, направленных 
на получение знаний о современных профессиях, можно расширить кругозор 
подростков и дать им возможность большего выбора. 

Отличительной особенностью современной профориентации является то, 
что она представляет собой систему подготовки молодежи к свободному, со-
знательному и самостоятельному выбору профессии, где должны учитываться 
индивидуальные особенности личности, ее потребности, с одной стороны, и 
рынок труда – с другой. Соответственно современные методы профориента-
ции – это различного рода интерактивные методы в профориентационной ра-
боте, которые позволят молодым людям более подробно узнать о различных 
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сферах профессиональной деятельности, в игровой форме познать особенно-
сти отдельных профессий. Само понятие «интерактивность» означает «некую 
взаимную деятельность, а именно взаимодействие». Интерактивные методы 
предполагают моделирование реальных жизненных ситуаций, совместное ре-
шение проблем; способствуют формированию навыков и умений, выработке 
ценностей, создают атмосферу сотрудничества [2]. 

Авторами разработан профориентационный проект, который сочетает в 
себе современные формы работы со школьниками, ориентацию на профессии 
родного региона, знакомство с ведущими вузами и др. Целью проекта является 
обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенци-
альных возможностей обучающихся, а также на оказание адресной поддержки 
учащейся молодежи в вопросах профессионального самоопределения, разра-
ботку индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом специфики 
творческой и интеллектуальной одаренности. 

Главной идеей проведения является то, что во время летней лагерной 
смены школьники имеют возможность попробовать себя в профессиях и по-
знакомиться с ведущими вузами Кемеровской области, с передовыми пред-
приятиями, лучшими представителями профессии. Образовательная про-
грамма проекта выстраивается исходя из профилей обучения. Знакомство с 
профессиями (профессиональные пробы) проходят в игровой – деятельност-
ной форме. По итогам профессиональных проб с каждым участником работает 
квалифицированный профконсультант. В результате школьник получает мат-
рицу профессий и матрицу компетенций, которые станут его «дорожной кар-
той» для выбора профессии. Проект основывается на принципах профессио-
нальных проб. Учреждения профессионального образования и градообразую-
щие предприятия презентуют профессии в формате интерактивных мероприя-
тий. Проект позволяет определить общую траекторию профессионального и 
личностного развития [3]. Данный проект проводится в формате летнего про-
фильного лагеря, программа которого сочетает в себе образовательные, про-
фориентационные и культурно‐досуговые мероприятия. 

Таким образом, в рамках летнего профильного лагеря реализуется интер-
активная образовательная и профориентационная программа для старшеклас-
сников, позволяющая расширить границы восприятия различных профессий. 
Такая форма профориентационной работы способствует расширению круго-
зора у подростков, позволяя им больше узнать о мире современных профессий 
и сделать правильный профессиональный выбор. Знания о специфике разви-
тия профессионального образования в регионе, а также программа, направлен-
ная на расширение кругозора в мире современных профессий, могут способ-
ствовать повышению эффективности профориентационной работы с учащи-
мися старших классов. 
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Аннотация: в работе рассмотрены результаты применения методики 
КСС-100 для оценки сформированности компетентности в социальном со-
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в структуре компетенции. 
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Проблема. Гендерные особенности воспитания и формирования личности 
продолжают вызывать бурную дискуссию в начале XXI века. При этом выде-
ляются два взаимоисключающих направления. Первое – толерантно‐демокра-
тическое, второе – культурно‐патриотическое. 

Для первого характерно принятие незначительных индивидуально‐психо-
логических особенностей женщин и подчеркивание негативной роли социаль-
ного воспитания в формировании стереотипной роли женщины‐матери [1; 3]. 
Это направление свойственно европейской традиции в воспитании. Для вто-
рой – подчеркивание физиолого‐психологических особенностей женщины и 
гиперболизация значимости миссии женщины в решении демографических 
проблем и сохранении семьи, как места реформирования национальных цен-
ностей [4; 6]. Этот подход поддерживается в так называемых «восточных» 
культурах, к которым европейские специалисты относят и Россию. В послед-
нее время к формированию именно такой гендерной политики активно под-
ключилась Православная церковь [5]. 

Проводя исследование условий и особенностей формирования компетент-
ности в социальном содействии у молодежи, мы столкнулись с проблемой от-
сутствия достоверных данных о гендерных особенностях, как самой компе-
тентности, так и эффективности процесса ее формирования. 

Метод. В качестве тестовой методики мы использовали «КСС‐100», кото-
рая направлена на выявления уровня и особенностей компетенции в социаль-
ном содействии – инициативной, совместной, партнерской, осознаваемой как 
ценность, систематической, результативной активности, направленной на ре-
шение глобальных социальных проблем [1]. Она содержит 15 взаимодополня-
ющих шкал. Методика позволяет не только выявить общий уровень компетен-
ции в социальном содействии, но и рассмотреть противоречия между элемен-
тами этого явления у личности. 

Мы предложили использовать для исследование электронный вариант 
опросника, расположенный в сети интернет по адресу: http://socpsychology.ru/ 
soc_coop/test.php. Он легок в использовании для студентов, доступен в любое 
время и, что немаловажно, автоматически обрабатывает данные. Пользователи 
сами получают результаты и имеют возможность, при желании, получить кон-
сультации психолога. 

Выборка. Методика проводилась осенью 2015 года со студентами несколь-
ких специальностей Балтийского федерального университета им. И. Канта и 
Калининградского технического университета. 
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Объем выборки более 200 человека, около половины (63%) – девушки, что 
связано с особенностями контингента обучения БФУ им. И. Канта. Однако мы 
считаем выборку репрезентативной на группу студенческая молодежь. Иссле-
дование проводилось с согласия респондентов, анонимно. 

Исследование результатов применения методики показало, что распреде-
ление признака в выборке близко к нормальному (среднее арифметическое, 
мода и медиана близки между собой). 

Результаты. 
Полученные нами с помощью методики «КСС‐100» данные могут быть 

проиллюстрированы с помощью рисунка 1, на котором на вертикальной оси 
представлен уровень сформированности элемента компетенции, по горизон-
тальной – элементы компетенции (в соответствии с их названиями в методике 
[1]) а показатели соответствуют усредненным данным по двум подгруппам вы-
борки – мужской (пунктирная линия) и женской. 

 

 

Рис 1. Уровни сформированности элементов компетенции в социальном  
содействии в группе мужчин и женщин 

 

Использование t‐критерия Стьюдента (Microsoft Excel) позволило конста-
тировать, что уровни сформированности элементов компетенции в социаль-
ном содействии в двух подгруппах достоверно различаются по некоторым 
шкалам. 

В частности, уровень осведомленности (I) о глобальных и / или социально 
значимых проблемах цивилизации оптимальный у двух подгрупп. При этом 
по уровню осведомленности показатель женщин не превышает показатель 
мужчин. Однако в структуре знаний у женщин чаще отмечаются проблемы 
экологии, национальных конфликтов, насилия, а у мужчин низкий уровень 
правовой культуры, защита прав человека и экономическое неравенство. 

По уровню мотивации (М) к социальному содействию нами не обнаружено 
достоверных различий. Уровень мотивации очень высок и в его структуре пре-
обладают морально‐нравственные и социальные мотивы. Однако у женщин 
преобладают именно морально‐нравственные, а у мужчин социальные. 

Достоверно отличаются цели‐ценности мужчин и женщин. Для женщин бо-
лее свойственна ориентация (G) на несколько, иногда сильно различающихся 
по направлениям, жизненных целей, а для мужчин характерна одна цель или 
ин небольшое количество при сходстве содержания. Содержание жизненных 
целей (V) мужчин более сходно по структуре современных социально значи-
мым проблемам. При этом показатели по целям‐ценностям у мужчин ниже, 
чем у женщин. 

Нами не обнаружено достоверных различий в подгруппах по уровню опыта 
социального содействия и его оценки (E). Однако в структуре опыта женщин 
преобладает практическая волонтерская деятельность и материальная по-
мощь, а в содержании деятельности мужчин – информационно‐аналитическая 
составляющая. Необходимо отметить, что общий уровень опыта невысок. 
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По уровню сформированности социально психологических и личностных 
качеств, которые являются основой и способствуют проявлению социального 
содействия, нами так же обнаружены некоторые различия. Так, среди мужчин 
достоверно выше уверенность в собственных силах (Sc) и самостоятельность 
(In). Среди женщин достоверно выше показатели по эмпатии (Em), взаимного 
доверия (Mt). По уровню социетизма (S) и социальной ответственности (Sr) 
достоверных различий не обнаружено. 

Уровень амбициозности (A) в целом низок, но у мужчин он достоверно 
выше, чем у женщин. 

Обнаружено различие в уровне готовности (R) к социальному содействию 
[I.Ajzen&M.Fishben, 1980.] У женщин он выше, однако, в основном, за счет 
видения поддержки со стороны окружающих. Для мужчин более свойственно 
представление о «знаниевой» и «опытной» готовности к исследуемым дей-
ствиям. 

Уровень решимости (D) на социальное содействие выше у мужчин, однако 
за счет социальной ответственности и социального бесстрашия 
[(Latane&Darley, 1970)]. У женщин более выражены – социальная эмпатия и 
социальная наблюдательность. 

Различий по шкале «Направленности на партнерство» (С) выявлено не 
было, уровень которой достаточно высок. 

В целом, по интегрированному показателю «компетентность в социальном 
содействии» по методике «КСС‐100» достоверных различий по t‐критерию 
Стьюдента обнаружено не было, однако его значение не соответствует высо-
ким или желательным показателям. 

Обсуждение результатов. 
Мы считаем, что интегрированный показатель очень хорошо отразил име-

ющуюся ситуацию. В целом уровень компетентности в социальном содей-
ствии не высок и не отличается у представителей двух полов, однако в его 
структуре отчетливо просматриваются особенности, связанные с полом, а точ-
нее гендерные особенности, связанные с социальным воспитанием, воздей-
ствием социума. 

Вывяленное противоречие между уровнем знаний и высоким уровнем мо-
тивации отражает имеющуюся проблему образования – разрыв между имею-
щимися знаниями и их осознанием. Результаты формирования «внешних» 
убеждений приводят к знаниям о проблемах, знании о необходимости их ре-
шения, при отсутствии внутренней мотивации, проявляющейся в активном со-
циальном содействии. 

Естественным проявлением социально одобряемых ценностей для женщин 
в виде семьи, детей, ведения домашнего хозяйства вступает в противоречие с 
целями карьеры, высокого дохода и самостоятельности. Мужчины более целе-
устремленны и их основные цели более макро‐социальны (общественны), чем 
микро‐социальны (семейные), что, на наш взгляд, тоже отражает структуру со-
циальных потребностей в мужчине как защитнике, предпринимателе, активи-
сте. Эти же особенности проявляются в результатах изучения социально пси-
хологических и личностных качеств: мужчины воспитываются для проявле-
ния силы, самостоятельности, а женщины – для эмпатичности и эмоциональ-
ного взаимодействия. 

Наличием множественности целей, достаточно реальных и практикоориен-
тированных, объясняется более низкая амбициозность женщин. Большинство 
их целей достижимо и зависит от них самих. Мужчины ставят перед собой бо-
лее высокие, менее точные цели, достижение которых не всегда реально. Это 
поддерживается повышенной амбициозностью. 

По уровню готовности к социальному содействию мужчины и женщины 
дополняют друг друга: одни более ориентированы на общество и его под-
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держку, другие на себя и свой опыт. Нам видится, что при совместной актив-
ности они могут компенсировать «недостатки» в уровне готовности. Это же 
можно сказать про уровень и структуру решимости. 

Необходимо отметить, что основу выборки составляла молодежь, что объ-
ясняет некоторые результаты. Например, уровень знаний в сфере глобальных 
социальных проблем объясняется содержанием учебных курсов «Общество-
знание», «ОБЖ». Высокие показатели по направленности на партнерство – об-
щей направленности молодежи на взаимодействие и некоторым альтруизмом, 
свойственным этому возрастному периоду. 

Несколько удручают различия в структуре опыта социального содействия 
и «теоретичность и политизированность» опыта мужской части выборки. 

Можно констатировать, что разработанная нами в 2013 году методика до-
статочно точно выявляет различия в компетентности между гендерными груп-
пами и противоречия между основными элементами компетентности в соци-
альном содействии. 

Мы считаем, что подавляющая часть различий обусловлена воспитанием. 
Именно через социальное воспитание ребенок получает систему ценностей, 
которые реализует в своем поведении. Гендерные особенности целей, струк-
туры просоциального опыта, активности позволяют, с одной стороны, стаби-
лизировать ситуацию в демографии (рождаемость и разводы) и государстве 
(патриотизм, защита государства) а, с другой, снижают ценностно‐ориентаци-
онное единство нации. 

Полученные результаты показывают, что работа с женщинами по форми-
рованию компетенции в социальном содействии будет требовать приложения 
большего количества усилий, чем работа с мужчинами. Это связано с тем, что 
у молодых женщин уже достаточно сформированы цели‐ценности, выражен-
ные в создании семьи, рождении ребенка, в то время как у мужчин в возрасте 
19–25 лет структура ценностей менее сформирована. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОЧЕВЫХ ШКОЛ 

(НА ПРИМЕРЕ ЯКУТИИ) 
Аннотация: одной из острых проблем обеспечения жизнедеятельности 

представителей народов севера Якутии выступает вопрос предоставления 
базовых знаний по средним общеобразовательным стандартам. В Республике 
Саха (Якутия) проживает 6 народностей, признанных под эту категорию. 
По мнению ряда специалистов, существующая система кочевых школ нару-
шает баланс между миром местной культуры и спектром базовых знаний, 
которые ориентируют молодежь коренных малочисленных народов к «боль-
шому» пространству возможностей. Иными словами, такая ситуация для 
КМНС грозит превратится в проблему существования того или иного эт-
носа. 

Ключевые слова: КМНС, кочевые школы, Якутия, закон, республиканский 
опыт, современные информационные технологии, молодежь. 

Актуальность темы исследования обусловлена положением категории рос-
сийского населения определяемых в современной юридической практике как 
коренные малочисленные народы севера (КМНС). 

Новизна работы заключается в обобщении работ по рассматриваемой теме 
и республиканского опыта организации формы образовательных учрежде-
ниях, располагающихся в труднодоступных арктических областях Российской 
Федерации. 

Целью исследования выступает оценка современного состояния системы 
кочевых образовательных учреждений и рассмотрение перспектив её разви-
тия. 

Для решения цели ставятся следующие задачи: 
 изучение работ по идее кочевой школы; 
 рассмотрение современного состояния и её перспектив. 
Стоит отметить, что к организации современной системы кочевых школ в 

Якутии предшествовала долгая интеллектуальная работа целых поколений 
ученых‐педагогов, психологов, этнологов, культурологов и др. 

С 90‐х гг. XX в. была как известно выработана региональная образователь-
ная система. В рамках неё система кочевых образовательных учреждений не 
столько теоретизировался, но и местами претерпел различного рода апроба-
ций. Кочевые школы не были отделены как другая область образовательной 
процедуры, а считались частью системы сельской малокомплектной нацио-
нальной школы. Поэтому первые труды были посвящены данной тематике. В 
1992 г. на базе Якутского государственного университета выходит учебное по-
собие для подготовки кадров в кочевых школах под заглавием «Особенности 
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организации воспитательной работы в сельской малокомплектной националь-
ной школы». 

В 1993 г. в Москве выходит работа Р.С. Никитиной и А.В. Кривошапкина 
«Программа обучения и воспитания детей в духе предков для 1–4‐х классов 
кочевой школы народов Севера». 

Постепенно вопросы формирования системы образования для КМНС стали 
исследоваться более или менее в научном ракурсе в Институте проблем мало-
численных народов Севера СО РАН (ныне Институт гуманитарных исследо-
ваний и проблема малочисленных народов Севера СО РАН). 

Выходит первая кандидатская диссертация Егорова В.Н. в 1999 г. на тему 
«Малокомплектная кочевая школа как социально‐педагогическая закономер-
ность в развитии школьной сети в условиях Севера» [2]. 

Процесс переориентации от общего видения системы образования в от-
дельную системы кочевых образовательных учреждений был произведен пу-
тем научного познания на базе Института. В особенности здесь стоит отметить 
имя Василия Афанасьевича Роббека. Человека, продвигавшего идею кочевых 
школ не только в научно‐образовательном контексте, но и спектре обще-
ственно‐политического начала в правительстве Республики Саха (Якутия). 
Его, пожалуй, главная заслуга состоит в том, что под его руководством была 
систематизирована и структурирована в концептологической форме современ-
ная система кочевых образовательных учреждений РС (Я) [4]. Продвижение 
данного проекта и стало основой для будущих законодательных инициатив по 
кочевым школам. Автор в частности предлагал решение целого ряда проблем 
охватывающих весь спектр знаний (общая педагогика, дидактика, теория вос-
питания и школоведение) [6, с. 20–21]. 

На данный момент по системе кочевых школ в Якутии действует Закон Рес-
публики Саха (Якутия) о кочевых школах Республики Саха (Якутия) от 
22 июля 2008 г. 591‐3N 73‐IV. Перед принятием закона учитывалось мнение 
педагогов занимавшихся данной проблемой. Особенно В.А. Роббек в своей 
статье «Языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока: как обеспечить доступ в киберпространство?» приводит коэффици-
ент населения изучающих местные языки в действующих школах [5]. По таб-
лице видно, что показатели имеют тренд на позитивное развитие. 

Таблица 1 
Изучение языков КМНС в школах РС (Я) 

 

Языки 1989 2000 2006 2008

 школ учащихся школ учащихся школ учащихся школ уча-
щихся 

Эвенкийский 1 188 9 751 14 1168 15 1337 

Эвенский 3 485 20 882 19 1084 22 1160 

Юкагирский  – – 3 103 5 119 4 100 

Чукотский  – – – – 2 100 1 76 

Долганский  – – – – 1 10 1 103 

ВСЕГО 4 673 32 1736 41 2481 43 2776 
 

В статье 2 Закона представлены виды кочевых школ, существующих в Яку-
тии: кочевая школа (филиал), начальная кочевая школа – детский сад, общин-
ная школа, гувернерская школа, таежная школа, стационарная кочевая школа, 
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воскресная школа, сетевая кочевая школа и летняя кочевая школа [3]. Помимо 
представленных видов кочевых школ правительством республики предпола-
гает ввести в действие т.н. «семейная кочевая школа» [1]. Последняя предпо-
лагает форму консенсуса между двумя мирами локальным и «большим», что 
является условием сохранения родовых традиций коренного народа Севера. 

Современные информационные технологии решают проблемы расстояний 
и пространств. На практике кочевых образовательных учреждений уже стали 
применять технологии для режима реального доступа. Необходимо указать, 
что проведение онлайн занятий и вообще наличие дистанционной связи для 
представителей коренных малочисленных народов Севера в поддержании диа-
лога с «большим» миром даст массу возможностей. С одной стороны, заметно 
повысится качество образования молодежи и их приобщение к культуре мира, 
не отходя от традиционной среды обитания. Предполагается также и то, что 
каждый учащихся кочевой школы будет иметь возможность получать занятия 
не только от российских педагогов, но и зарубежных учителей. С другой сто-
роны, этот процесс имеет один единственный минус в том, что учащихся 
КМНС потеряет возможность получить навык неявного знания. В этой связи 
необходимо сформировать набор компенсирующих передачу неявного знания 
от учителя к учащемуся. 

Таким образом, несмотря на краткий период развития, система кочевых об-
разовательных учреждений имеет сильный посыл на дальнейшее развитие. 
Благодаря информационным технологиям жизнь молодежи коренных мало-
численных народов Севера становится более комфортной, современной и ин-
тегрированной на «большой» мир. Режимы онлайн доступа дает широкие воз-
можности для представителей КМНС в получении необходимых знаний в об-
разовании. Уникален опыт решения проблемы образования молодого поколе-
ния КМНС в Якутии. Она примечательна тем что решалась путем научного 
познания и наследием интеллектуальной традиции народов республики. 
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В системе дошкольного образования в России произошло много изменений 
(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (2012), ФГОС ДО (2014) и 
другие подзаконодательные новеллы). Это говорит о том, что система образо-
вания в целом перешла на новый этап своего развития и гарантирует качество 
дошкольного образования [3; 4]. 

Все чаще в научной и публицистической, а также нормативно‐правовой ли-
тературе встречается понятие «дети с ограниченными возможностями здоро-
вья» (ОВЗ). 

В европейских странах в конце XX века приоритетом в образовании детей 
с ограниченными возможностями здоровья стало интегрированное обучение, 
что подразумевало под собой коррекционные группы в дошкольных образова-
тельных организациях (ДОО). В результате такое деление на группы не дало 
результата, так как таких детей стали избегать, считая их неполноценными, 
что создало для них ощутимые барьеры в социуме. 

Европейские власти принимают решение о переходе от интеграции к ин-
клюзии (в переводе с французского inclusif ‐включающий в себя). Это озна-
чало совместное воспитание и обучение здоровых детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Термин «инклюзия» был введен в 1994 году 
XX века Саламанской декларацией о принципах, политике и практической де-
ятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями [5]. 

В России инклюзивное образование только недавно получило норматив-
ные основания и лишь сейчас становится практикой, получающей широкое 
применение. Так в федеральном законе «Об образовании в Российской Феде-
рации» так определено понятие инклюзивное образование – «обеспечение рав-
ного доступа к образованию всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [4, с. 5]. В 
современной образовательной политике России одна из главных целей – мо-
дернизация образования в направлении повышения его доступности и каче-
ства для всех категорий граждан. В сфере дошкольного образования – реали-
зация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обес-
печивающие равные стартовые условия для полноценного физического и пси-
хического развития детей как основы их успешного обучения в школе. На ос-
новании этого резко возрос заказ общества на инклюзивное образование [1]. 

Все чаще наблюдается тенденция – родители не желают отдавать своих де-
тей в организации интернатного типа, они стремятся к тому, чтобы их дети с 
особыми потребностями воспитывались и обучались вместе со своими нор-
мально развивающимися сверстниками. Это желание родителей закреплено и 
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законодательно. В ФГОС ДО одной из приоритетных задач является: обеспе-
чение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-
риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья), учитываются индивидуаль-
ные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее – 
особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 
категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья [2; 3]. 

В настоящее время одной из актуальных проблем является реализация ин-
клюзивного подхода в воспитании и обучения детей с ОВЗ в условиях до-
школьной организации общеразвивающего вида [5]. При инклюзивном под-
ходе здоровые дети воспитываются в гармонии, они учатся сопереживать, ста-
новятся более терпимыми к окружающим, а дети с ОВЗ привыкают к сверст-
никам, становятся дружелюбнее, более открытыми для взаимодействия с дру-
гими детьми. Сокращается дистанция между данными категориями дошколь-
ников в ходе их совместной социализации. 

Огромную роль во включении в учебно-воспитательный процесс ребенка с 
особыми потребностями играют родители. Раннее включение родителей в сов-
местную деятельность с ребенком позволяет смягчить переживания родите-
лей, изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, 
сформировать адекватные способы взаимодействия с ним [5]. Для этого тре-
буется постоянная поддержка педагогических работников и родителей (закон-
ных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 
числе инклюзивного образования. Только совместное сотрудничество родите-
лей и специалистов друг с другом усиливает эффективность учебно‐воспита-
тельной работы и помогает ребенку добиться успеха. На наш взгляд, в обще-
стве назрела необходимость возвращения к педагогическому просвещению 
(обучению) родителей в контексте инклюзивного обучения детей с ОВЗ. И не 
только родителей детей нормы, а, прежде всего, родителей детей с ОВЗ, кото-
рые решают выбор воспитания и обучения своего ребенка в пользу инклюзив-
ного образования. Проблема заключается в поиске путей вывода семьи на про-
дуктивный уровень социокультурно‐педагогического партнёрства с образова-
тельным учреждением. Даже при идеальных условиях инклюзивного образо-
вания в дошкольном образовательной организации на первое место мы выдви-
гаем партнерские отношения с семьей, имеющей ребенка с ОВЗ. Часто бывает 
так, что родители считают панацей сам факт воспитания и обучения ребенка в 
потоке детей нормы и уже через некоторое время предъявляют определенные 
претензии к педагогическим работникам по результатам. При этом семья с 
себя слагает большую ответственность за воспитание и развитие ребенка. Вос-
питание ответственного родительства в условиях инклюзивного образования 
представляется нам через родительское образование. 

Современная ситуация в сфере воспитания требует создания новой, более 
эффективной системы социально‐педагогического сопровождения семьи, по-
строения новых отношений между институтом семьи и образовательными 
учреждениями. Организация такого процесса требует глубокого осмысления 
сущности изменений, происходящих в обществе, согласования позиций, выра-
ботки концепции, принимаемой педагогическим и родительским сообще-
ством. Для этого необходима соответствующая система условий, стимулиру-
ющая родителей к собственному педагогическому образованию, повышению 
педагогической культуры, связанной с запросами и потребностями развиваю-
щейся личности ребёнка с ОВЗ. При этом необходимо выстраивать работу с 
опорой на предшествующий опыт родителей и процесс их педагогического 
просвещения. Обновление системного психолого‐педагогического сопровож-
дения родителей детей с ОВЗ в реализации ими воспитательной функции се-
мьи. 

При этом мы поддерживаем первоочередное право родителей на воспита-
ние детей (родители в первую очередь несут ответственность за развитие, здо-
ровье и благополучие своих детей). 

В работе семьей мы должны дать достоверную информацию о том, как про-
текает процесс вхождения ребенка с ОВЗ в систему взаимоотношений со 
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сверстниками. В ДОО на практике возможно осуществление семейно‐ориен-
тированного сопровождения детей с ОВЗ и активное включение всех участни-
ков образовательного процесса (педагогов, родителей, специалистов и детей) 
в индивидуальную программу развития ребенка. 

Только взаимное сотрудничество и взаимоуважение сторон и конструктив-
ный поиск решения возникающих проблем в воспитания детей с ОВЗ поможет 
ответить на основные вызовы, возникающие на пути инклюзивного образова-
ния в дошкольной образовательной организации. 
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Инновационное развитие предполагает международную интеграцию, что 
означает серьезное повышение требований к результатам освоения образова-
тельных программ по иностранным языкам, а также совершенствование изме-
рительных материалов по оценке деятельности образовательных учреждений 
в этом направлении. 
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Сокращение расходов на образование и науку, обеспечение абитуриентов 
возможностью учиться за рубежом, выпускников вузов найти там работу при-
вели к заимствованию Россией европейского опыта организации образования 
и науки. Но встречных заимствований достижений страны не произошло [2]. 

Говоря об инновациях в сфере образования, необходимо отметить главные 
изменения, которые произошло с момента присоединения в сентябре 2003 года 
России к Болонскому процессу[1] Заимствование обязательных норм, избира-
тельное отношение к остальным положениям «Болонской конвенции» кроме 
выигрышей дало негативы, которые либо не предвиделись, либо были сочтены 
за несущественность. Были соображения безысходности вредоносности, но 
преодолимые со временем. Действовать пришлось при критике недовольных 
практиков, специалистов, но освоение новинок продвигалось дальше. Подо-
шла очередь: 

 внедрения бально – рейтинговой системы оценки знаний студентов; 
 перехода с 2‐х семестрового обучения на 3‐х семестровый; 
 обесценения учебников, старших пяти лет по возрасту (начиная с тех, что 

были изданы в советские времена); 
 закрытие слабых вузов без исключения из этого состава государствен-

ных; 
 укрупнение государственных вузов в режиме объединения малых; 
 более строгое осуществление лицензирования и аккредитации; 
 внушение общественному мнению пользы от новой системы образования 

при преодолеваемости, исключаемости недостатков. 
Инновации не обошли научную работу: [3] 
 более строгий учет количества опубликованных работ; 
 учет публикаций в зарубежных изданиях; 
 учет цитируемости трудов в научном мире; 
 обязательность публикаций статей соискателями ученой степени в рецен-

зируемых журналах («ваковских»); 
 исключение плагиата. 
При требовании списков опубликованных работ указаний денежных затрат 

авторов на публикацию статей и издание учебников, монографий не потребо-
валось, чтобы не случилось вдруг их сопоставлений с величиной получаемой 
заработной платы. 

Обследование Минобразованием РФ осенью 2012 г. 502 российских госу-
дарственных вузов показало, что 136 из них неэффективны, нуждаются в «ре-
организации» в виде закрытия, присоединения к другому вузу. Теряющим 
вследствие этого работу лицам было ясно, что объединение вузов делается 
ради уменьшения управленческих расходов. Не избежали численного сокра-
щения, укрупнения школы, где государственное финансирование привязали к 
численности учащихся. Но это не значит соревнования с лечебными учрежде-
ниями, роддомами, в составе которых было то же самое. 

Недовольству учителей, преподавателей нет числа, ведь началось сокраще-
ние численности обязательных дисциплин, количества часов по ним, штатов. 
Вместо сокращения безработицы ее увеличение. 

С введением инноваций в образовании вечерняя форма обучения молча-
ливо исчезла. Дело не только в том, что она не давала отсрочки от службы в 
армии, или после дневной ныне интенсивной работы трудно являться в вуз. Не 
выгодно вузу работать непрерывно в 2 смены, содержать емкий персонал. Ис-
ключение вечерней формы обучения причастно к сочетанию учебы на дневном 
отделении с работой в то же самое время на заработок. 

Но состоятельность семьи не гарантия корректного посещения студентом 
всех занятий. Этим пропускающим занятия обучающимся кажется, что про-
фессию можно освоить и практически, лишь устроиться на работу. Есть мне-
ния и том, что, если преподаватель только диктует, можно взять у товарища 
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записи и все прочитать спокойно, не спеша. Легче, если получить файлы учеб-
ных материалов преподавателя. Думается также, что все то, что рассказыва-
ется, диктуется, есть непременно в учебнике. Но это не всегда так, перед дик-
товкой материала преподаватель объясняет нужное устно, диктует после того, 
как понято, диктант тезисный. Он готов отвечать на возникающие вопросы. 
Бывают сопроводительные примеры по современности, которых в учебниках 
не найти. На семинарах ответы товарищей позволяют усваивать нужный мате-
риал крепче. К сожалению, это не всегда учитывается студентами, даже их ро-
дителями. 

Чтобы эти действия стали легкими, были повышены требования к сохране-
нию должностей, занятию их. С одной стороны – повышение важности нали-
чия ученой степени, а с другой затруднение защиты диссертаций (в другом 
городе). 

Новые условия защиты диссертаций не в пользу роста доли остепенных 
лиц в составе вузовских коллективов, а к уменьшению, что к поддержке сокра-
щения расходов на образование. Если взять дополнительно курс на омоложе-
ние кадров, то показателю степени остепенности преподавательского состава 
хуже. Если этот показатель слаб, то вуз можно закрыть. 

К месту оказался «шум» о плагиате ряда диссертационных работ. Под во-
прос попали диссертационные советы, которые не смогли уловить такой недо-
чет. Но кто разбирался с такими случаями, тот заметил, что этот облегченный 
вариант остепенения понадобился не преподавателям вузов, а чиновникам го-
родского, губернского ранга, если не идти дальше выше. Это к облегчению 
сокращения численности советов, уменьшения численности защит. 

Лица, недовольные сложившейся ситуацией в России, не идеализируют по-
ложение дел в СССР, не требуют восстановления всего. Старые кадры осве-
домлены о партийной, хозяйственной номенклатуре, их влиянии на работу ву-
зов по приему абитуриентов, оценку их знаний, распределение выпускников 
по рабочим местам. Ректоры назначались не столько усилиями министерства, 
сколько решениями партийных отделов агитации и пропаганды. Но была жа-
лость к неуспевающим студентам, их сразу же не исключали, а оставляли на 
второй год обучения. Заработная плата преподавателей зависела не только от 
степени‐звания, но и стажа работы. Теперь же молодым преподавателям при-
ходится чувствовать себя «постаревшим», а пожилым – «вечно молодым» [4]. 
Они не против улучшений, но не в виде ухудшения. Современное положение 
дел в системе образования для них невероятное. Они довольны, добавлением 
к приему в вузы по оценкам ЕГЭ вузовских вступительных экзаменов. Они 
довольны и тем, что вузы ФСБ, МВД, академии госслужбы не попали в планы 
освоения «Болонской концепции». Их радует пробуждение интереса вузов к 
трудоустройству своих выпускников, настрой на влияние на предпринима-
тельскую сферу, государственную власть общественности в целях обеспече-
ния выпускников работой. Для них важен попятный шаг власти к использова-
нию единого стандартизированного школьного учебника по «Истории», сво-
бодного от субъективных, предвзятых позиций. Они довольны сохранением 
защит кандидатских диссертаций, а не сразу докторских, но на том же уровне. 
Коррупцию в образовательной сфере объясняют не только несовершенством 
положений «Болонской концепции», но и трудностью привыкания народа к 
рыночной экономике. Достижений для них мало, они желают большего. У них 
надежда не только на восстановление лучших показателей образовательной 
сферы СССР, но и заимствование их европейскими странами в ответ. 
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В течение последних пятнадцати лет образовательные стандарты высшего 
профессионального образования несколько раз серьезно видоизменялись. 

В 2003 году Министерством образования Российской федерации был 
утвержден государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования в области культуры и искусства по специальности 05300 
«Народное художественное творчество». Весомым плюсом данного образова-
тельного стандарта являлось наличие прописанных и закрепленных в стан-
дарте требований к обязательному минимуму содержания основной образова-
тельной программы по каждой базовой дисциплине. Стандарт был разделен на 
5 циклов: общие гуманитарные и социально‐экономические дисциплины 
(1800 часов), общепрофессиональные дисциплины (2774 часа), цикл специаль-
ных дисциплин (3776 часов), дисциплины специализаций (300 часов), факуль-
тативы (450 часов). Циклы предполагали разделение на федеральный компо-
нент, национально‐региональный (вузовский) компонент и дисциплины по вы-
бору. Всего часов теоретического обучения – 9720 часов. 

В блок общих гуманитарных и социально‐экономических дисциплин вхо-
дили иностранный язык (340 часов), физическая культура (408 часов), отече-
ственная история, культурология, политология, правоведение, психология и 
педагогика. В блок общепрофессиональные дисциплины были включены ли-
тература (350 часов), мировая художественная культура (210 часов), история 
искусств (210 часов), история религии (160 часов), основы информатики 
(100 часов), теория и история народной художественной культуры (230 часов), 
организация и руководство народным художественным творчеством (210 ча-
сов), педагогика народного художественного творчества (314 часов), теория и 
методика этнохудожественного образования (210 часов). 

Несмотря на то, что специальность называлась «Народное художественное 
творчество серьезное изучение народной художественной культуры предпола-
гала только первая квалификация «Руководитель этнокультурного центра, 
преподаватель». В цикле специальных дисциплин по данной квалификации 
присутствовали в качестве обязательных дисциплин мифология, этнография, 
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этническая история России, этнология, этнопсихология, этнопедагогика, этно-
лингвистика, фольклористика, устное народное творчество, народные игры, 
народный танец, народные праздники, фольклорный театр. 

Также государственный образовательный стандарт «Народное художе-
ственное творчество» предусматривал возможность подготовки специалистов 
по следующим квалификациям: «Художественный руководитель музыкально‐
инструментального коллектива, преподаватель»; «Художественный руководи-
тель вокально‐хорового коллектива, преподаватель»; «Художественный руко-
водитель хореографического коллектива, преподаватель»; «Художественный 
руководитель студии декоративно‐прикладного творчества, преподаватель»; 
«Художественный руководитель любительской студии кино‐, фото‐, видеот-
ворчества, преподаватель». 

Из семи квалификаций, предусмотренных данным стандартом, дисци-
плины так или иначе связанные с народной художественной культурой при-
сутствовали в качестве обязательных, кроме квалификации «Руководитель эт-
нокультурного центра», только в пятой квалификации «Художественный ру-
ководитель студии декоративно‐прикладного творчества, преподаватель». В 
блоке специальных дисциплин присутствовали такие дисциплины, как теория 
и история народного декоративно‐прикладного творчества, народный костюм, 
народная игрушка, народное зодчество, методика преподавания народного де-
коративно‐прикладного творчества. 

В остальных квалификациях, входящих в государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального образования «Народное художе-
ственное творчество» в блоке специальных дисциплин не было ни одного 
предмета, имеющего отношение к народной художественной культуре. 

Серьезные изменения в области государственных образовательных стан-
дартов, по которым работают высшие образовательные учреждения Россий-
ской Федерации, происходят тогда, когда вступают в силу стандарты третьего 
поколения. Отличительной особенностью данных стандартов является компе-
тентностный подход. Специальность «Народное художественное творчество» 
модернизируется в направление подготовки бакалавров «Народная художе-
ственная культура». В 2009 в силу вступает федеральный государственный об-
разовательный стандарт высшего профессионального образования 071500 
«Народная художественная культура». 

С этого момента стандарт исключает обязательный минимум содержания 
по изучаемым дисциплинам и начинает ориентироваться на перечень резуль-
татов, которые должны определяться освоением соответствующих для данной 
дисциплины компетенций. Согласно требованиям данного образовательного 
стандарта, структура основной образовательной программы бакалавриата 
предполагала разделение на 6 учебных циклов, объем которых измеряется в 
зачетных единицах. Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
(40 зачетных единиц), Б.2. Этнокультурный, этнохудожественный и этнопеда-
гогический цикл (40 зачетных единиц), Б.3. Профессиональный цикл с общим 
модулем базовой части (140 зачетных единиц), Б.4. Физическая культура (2 за-
четные единицы), Б.5. Учебная и производственные практики (10 зачетных 
единиц) и Б.6. Итоговая государственная аттестация (8 зачетных единиц). 
Итого 240 зачетных единиц. Циклы Б. 1‐3 предполагали деление на базовую и 
вариативную часть. 

Направление подготовки стало называться «Народная художественная 
культура». С точки зрения наиболее эффективного изучения именно народной 
художественной культуры и знакомства с достижениями в области народного 
художественного творчества это был самый удачный вариант образователь-
ного стандарта. Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по направлению подготовки бака-
лавров «Народная художественная культура» предполагал обучение по пяти 
профильным модулям: руководство этнокультурным центром, руководство 
хореографическим любительским коллективом, руководство любительским 
театром, руководство студией декоративно‐прикладного творчества, руковод-
ство студией кино, фото‐ и видеотворчества. 

Для всех направлений подготовки обязательным был цикл Б.2. – этнокуль-
турный, этнохудожественный и этнопедагогический блок дисциплин. Сюда 
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входили: теория и история народной художественной культуры, этнопедаго-
гика, теория и методика этнокультурного образования, этнокультурная дея-
тельность СМИ, журналистика в этнокультурной сфере, менеджмент и марке-
тинг в сфере народной художественной культуры. Таким образом, серьезным 
плюсом данного образовательного стандарта являлось наличие весомого 
блока дисциплин, в которых бакалавры по направлению подготовки «Народ-
ная художественная культура» реально углубленно изучали различные ас-
пекты именно народной художественной культуры. 

В 2014–2015 годах происходит дальнейшая модернизация образователь-
ных стандартов. В 2015 году утвержден федеральной государственный стан-
дарт высшего образования по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 
художественная культура». 

Стандарт разделен на 3 блока: блок 1 – Базовая часть, блок 2 – Практики, 
блок 3 – Государственная итоговая аттестация. Все изучаемые дисциплины 
располагаются в блоке № 1. Обязательными являются дисциплины (модули) 
по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельно-
сти и реализуются в рамках базовой части Блока 1. Объем, содержание и по-
рядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются учебным за-
ведением самостоятельно. Также самостоятельно осуществляется не только 
определение содержания, но перечень изучаемых дисциплин. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что новый вариант федераль-
ного государственного стандарта предоставляет большие возможности в ас-
пекте выбора изучаемых дисциплин, так как главной задачей является форми-
рование заданных стандартом компетенций и образовательное учреждение са-
мостоятельно может определять дисциплины, которые будут способствовать 
выработке этих компетенций. 
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иностранных технологий в российскую систему художественного образова-
ния и воспитания, затрагиваются вопросы защиты национальных интересов 
в процессе духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастаю-
щего поколения. 
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Коренная перестройка и реформирование политического и экономического 
устройства страны, изменения в социокультурной сфере жизнедеятельности 
России оказывают большое влияние на образование и культуру, ориентируют 
педагогическую науку и практику на поиск эффективных путей интеграции 
отечественного образования в общемировое культурное и образовательное 
пространство в том числе и в области художественного творчества. В то же 
время, несмотря на значительные положительные изменения в политике госу-
дарства, жизни народа, тревожат многочисленные факты не вполне обоснован-
ной трансформации системы как общего образования, так и художественного 
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образования, пересмотра сформированных столетиями основополагающих ос-
нов российской культурной идентичности. Обращает на себя внимание много-
численные примеры активного внедрения в культуру и российское художе-
ственное образование, как представляется, не вполне соответствующих рос-
сийскому менталитету некоторых западноевропейских ценностей и стандар-
тов, преподнесенных в мало понятной нормальному человеку наукообразной 
форме. Так, еще совсем недавно лучшая в мире система художественно‐педа-
гогического образования переживает не лучшие свои времена, мучительно пе-
рестраивается, принимая на себя мощное давление внешне эффектных инно-
вационных западных разработок. 

Художественное образование наиболее тесно связано с культурой, явля-
ется ее неотъемлемой частью. Оно самым активным образом участвует в фор-
мировании общего культурного пространства страны, является неотъемлемой 
частью эстетического и духовно‐нравственного воспитания человека. В свою 
очередь культура влияет на развитие образования, дает определенные ориен-
тиры в развитии и совершенствовании системы общего, эстетического и худо-
жественного образования по всей цепочки – от детского творчества до взрос-
лого, профессионального. Поэтому любые изменения в культурном простран-
стве страны, политике государства, самым непосредственным образом отра-
жаются на образовании, где воспитание современного, гармонично развитого, 
любящего свою Родину молодого человека – главная задача общества. 

К сожалению, политика государства, ее национальные интересы в области 
культуры и образования не всегда находят свое отражение в реальной жизни. 
Так, начиная с 90‐х годов XX века обращает на себя внимание настойчивое 
внедрение, наряду с массовой поп‐культурой, ее шоу‐бизнесом и коммерче-
ским творчеством, агрессивных современных взглядов на искусство с часто 
шокирующим простого зрителя эстетствующим «художественным» продук-
том. Многочисленные «творцы» и вдохновители актуального и концептуаль-
ного искусства, создатели всевозможных преферансов и авангардных разрабо-
ток вчерашнего дня заполонили все культурное пространство страны в стрем-
лении оттеснить на задворки реалистическое искусство с его духовно‐нрав-
ственными основами. Средства массовой информации, навязчивая реклама, 
считающие себя истинными ценителями прекрасного либеральная публика и 
ангажированная критика настойчиво внедряют в сознание людей мысль, что 
не искусство выросшее на корнях классической мировой и национальной куль-
тур, а именно такое «высокое» мировое элитарное искусство имеет право на 
существование и поддержку государства, т. к. оно востребовано временем, в 
связи с чем и является одним из факторов нового взгляда на эстетику суще-
ствования современного человека, отвечает его жизненным запросам. 

В настоящее время в современной культуре планомерно формируются два 
крыла – культура массовая и элитарная. Говоря об элитарной культуре следует 
отметить, что во все времена ее пласт был тесно связан с жизнью и деятельно-
стью «высшего» общества – представителей интеллектуальной среды: деяте-
лей культуры и искусства, науки и образования. Именно лучшие представи-
тели профессиональной духовной интеллигенции продвигали национальный 
прогресс, развивали культуру и образование, определяли вектор дальнейшего 
развития общества. В элитарной культуре всегда присутствовал разумный ба-
ланс национально ориентированного классического направления в искусстве 
и новаторства в искусстве, художественного модернизма. Негласное договор 
этих противоположных философских и эстетических творческих сторон поз-
воляло, с одной стороны, сохранить основы культурной идентичности нации, 
ее духовно‐нравственные корни, заложенные предыдущими поколениями, а с 
другой, – находиться на острие развития общества, выступать непримиримым 
оппонентом, раздражителем официального искусства, критиком популярного 
искусства средних масс, предлагать обществу новое прочтение понятий кра-
соты и гармонии в современной культуре. Разрушение этого баланса, диктат 
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одного из них создавало бы определенный перекос, не позволяющий форми-
роваться современной культуре в соответствии с законами развития цивилиза-
ции. 

К сожалению, нынешняя «новаторская» ветвь российской элитарной куль-
туры, при поддержке определенных сочувствующих чиновничьих кругов, в 
стремлении соответствовать многим спорным западным стандартам, созна-
тельно ограничивает круг ценностей, последовательно противостоит нацио-
нальному искусству и культуре в ее духовно‐нравственных основах, истори-
ческих и типологических разновидностях. Не осталось в стороне и художе-
ственное образование, где апробированный «новый» взгляд нашел свое логи-
ческое продолжение, внеся разрушительные изменения в эстетическое воспи-
тание и художественное образование, прежде всего детей и молодежи, в си-
стему подготовки квалифицированных кадров в области художественной пе-
дагогики. 

Нет сомнения в том, что Россия – неотъемлемая часть мирового простран-
ства. Глобализация жизненного, культурного мироустройства, открытость и 
тесная связь людей на житейском уровне во многом влияют на быт простого 
человека, формируют его эстетические, духовно‐нравственные устои. Совре-
менный человек – это продукт, составная часть своего времени. В то же время 
он является активным участником его формирования, создает новую реаль-
ность. Взаимопроникновение культур все больше сближает народы разных 
стран, нивелирует их национальную идентичность, устанавливает новые гра-
ницы оценки понятий «хорошо» и «плохо». Но если для одних государств это 
норма, естественный процесс особой, только ей присущей западной кристал-
лизации части мира с ярко выраженной эстетической и нравственной полити-
кой, то для России, российского народа с его многонациональной культурой и 
духовными корнями, бездумное стремление «быть как там» – это вступление 
на скользкую дорогу бесперспективности, которая предполагает разрушитель-
ные процессы, коренным образом уничтожающие культурную самобытность, 
и, как результат, – потерю государственности. «Проводимые в настоящее 
время реформы, призванные возродить Россию, на наш взгляд, не должны 
иметь в своей основе далекие для нашего общества идеи и нравы, характерные 
для других стран» [2, с. 5]. 

Культура формирует человека, создает комфортную среду обитания, со-
здает условия его развития и самосовершенствования, является непременным 
условием развития общества. В то же время только высоко образованная, эс-
тетически и художественно развитая личность способна создать непреходя-
щие культурные и исторические ценности, которые развивают культуру, со-
здают общество новой формации. «Поэтому активизация внимания к нацио-
нальным традициям в культуре и искусстве, использование их в процессе ху-
дожественного образования и эстетического воспитания приобретает особую 
актуальность» [1, с. 5]. И именно сейчас в это сложное и противоречивое время 
крайне важно, чтобы общество обратило внимание на тревожное положение в 
культурной и образовательной сферах, чтобы действия и решения соответ-
ствующих органов управления были бы по‐настоящему государственно про-
думанными и взвешенными. Ведь культура и образование, как две стороны 
одной медали, создают единую и неразделимую сущность, без которой невоз-
можно существование человечества. Давайте не забывать про это во имя 
настоящего и будущего нашего Отечества. 
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курсантов военного вуза, ее этапы и проблемы. Автор приходит к выводу, что 
существующая система подготовки офицеров и введения в строй молодых 
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В ходе проводимых реформ в России за короткий срок изменилось многое. 
Те образцы социально‐культурного поведения, которые мы принимали как 
должное, заменились совершенно новыми, и в большей степени это свой-
ственно молодежи. В таких социальных условиях процесс социальной адапта-
ции занимает одно из ключевых мест как в процессе успешной социализации 
личности, так и в функционировании социального института. В данной статье 
мы попытаемся проанализировать процесс социальной адаптации курсантов в 
ходе обучения в военном институте и социальную адаптацию офицеров по 
окончании военного учебного заведения, выявить факторы, влияющие на про-
цесс социальной адаптации в условиях транзитивного состояния российского 
общества. 

Анализ научных источников показывает, что в целом не существует еди-
ного подхода в понимании критериев и показателей социальной адаптации. 
Однако условно их можно систематизировать с точки зрения подхода автора к 
проблеме в контексте либо нормативной, либо интерпретативной социологи-
ческих парадигм. 

С точки зрения интерпретативной социологической парадигмы наиболь-
ший интерес, на наш взгляд, представляют работы П.С. Кузнецова, рассматри-
вающего социальную адаптацию как процесс установления соответствия 
между совокупным уровнем актуальных на данный момент (перспективу) по-
требностей личности и наличным (перспективным) уровнем удовлетворения 
данных потребностей. Что касается самих социальных институтов, то они мо-
гут интерпретироваться как субъекты и объекты, причины и следствия про-
цесса социальной адаптации. М.А. Шабанова рассматривает процесс социаль-
ной адаптации в контексте свободы. По мнению автора, сам процесс социальной 
адаптации заключается в согласовании требований и ожиданий индивида и мак-
росреды, в результате чего индивид получает возможность выживания, а макро-
среда воспроизводится и вступает в иную, восходящую ситуацию [3, с. 35–38]. 

С точки зрения нормативной социологической парадигмы интерес пред-
ставляют работы Н.А. Свиридова, рассматривающего социальную адаптацию 
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как процесс освоения индивидом новой социальной среды, в результате кото-
рого создаются условия как для осуществления индивидом его потребностей 
и жизненных целей, так и для прогрессивного изменения самой адаптирующей 
среды. Е.Н. Сметанин рассматривает социальную адаптацию в контексте вза-
имоотношений личности и социальной среды, в контексте субъективных и 
объективных обстоятельств, которые либо позволяют, либо не позволяют лич-
ности удовлетворить свои социогенные потребности. Е.М. Авраамова, 
Д.М. Логинов рассматривают социальную адаптацию в контексте решения за-
дачи, связанной с мобилизацией индивидуальных ресурсов в целях изменения 
привычных моделей социально‐экономического поведения в соответствии с 
требованиями складывающейся институциональной среды. 

Уникальность в своем роде социального института военного образования 
не позволяет использовать рассмотренные выше подходы к изучению соци-
альной адаптации курсантов военного института, однако некоторые положе-
ния все же применимы. Наиболее продуктивным нам представляется изучение 
социальной адаптации курсантов в контексте объективных последствий функ-
ционирования социального института военного образования. Функциональ-
ные последствия нами рассматриваются как процесс успешной социальной 
адаптации, а, следовательно, усвоения норм и ценностей будущей профессии, 
дисфункция – наблюдаемые последствия, заключающиеся в низкой социаль-
ной адаптации и выражающиеся в отторжении ценностей и норм будущей про-
фессии. Сам объект социальной адаптации (абитуриент, курсант, офицер) 
нами рассматривается как актор – система ориентации и мотивации индивиду-
ального действия. 

Под социальной адаптацией мы понимаем процесс усвоения актором новой 
социальной роли в рамках норм и ценностей новой социальной среды, харак-
теризующейся ограничением свободы действия в условиях военной организа-
ции. 

Основные положения нашего подхода можно представить в виде следую-
щих тезисов [1, с. 139–147]: 

 внутренние войска МВД России мы рассматриваем как социальный ин-
ститут – систему высшего порядка; 

 военный институт по подготовке офицерских кадров мы рассматриваем 
как социальный институт – систему более низкого порядка, структурно входя-
щую в систему более высокого порядка – внутренние войска МВД России; 

 взаимодействие между этими социальными институтами заключается в 
следующем: внутренние войска МВД России предоставляют военному инсти-
туту требования – квалификационные характеристики выпускника, в соответ-
ствии с которыми должна осуществляться подготовка будущего офицера; 

 военный институт берет на себя обязательства подготовить выпускника 
в соответствии с требованиями войск; 

 социальную адаптацию курсантов в военном институте и молодых офи-
церов в начале службы во внутренних войсках МВД России мы рассматриваем 
как процесс, который детерминирован выполняемыми функциями данных со-
циальных институтов и выражается опосредованно через усвоение определен-
ных норм и ценностей в ходе обучения и начала служебной карьеры в войсках; 

 на данные социальные институты (военный институт и внутренние вой-
ска) оказывают влияние системы более высокого порядка (внешняя среда) – 
политическая, социально‐экономическая, социально‐культурная. 

Овладевая различным социальным опытом, актор на протяжении своей 
жизни сталкивается с новыми обстоятельствами, вырабатывая при этом раз-
личные алгоритмы поведения, которые наиболее соответствуют конкретной 
жизненной ситуации. Потребность в социальной адаптации возникает тогда, 
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когда привычное поведение невозможно и малоэффективно. Это, в свою оче-
редь, сопровождается отказом от сложившихся ранее понятий и представле-
ний, пересмотром взглядов, ломкой старых установок. 

В настоящее время в средней школе существуют различные специализиро-
ванные классы по углубленному изучению математики, физики, химии, дис-
циплин гуманитарного направления. Военной же специализации нет. По этой 
причине бывший школьник (абитуриент) при выборе профессии офицера 
имеет о ней довольно расплывчатое представление. 

Данные представления формируются на основе личного жизненного 
опыта, влияния родителей и знакомых, средств массовой информации, В свою 
очередь, на основе внешнего влияния и собственного жизненного опыта у мо-
лодого человека формируются определенные ценности и потребности в полу-
чении данного образования, мотивы и планы на перспективу. 

Новизна обстановки и непривычные социальные условия, с которыми стал-
кивается молодой человек после зачисления на первый курс обучения, необ-
ходимость освоения новых функций, которые определены рядом нормативных 
документов, и в целом закрытость в некоторой степени самой системы от 
«внешнего мира» запускают механизм социальной адаптации. 

Анализ количества отчисляемых по курсам за период с 1994 по 2014 г. сви-
детельствует о том, что подавляющее их число приходится на 1, 2 и 3 курсы 
обучения (1994 г. – 94,9%. 2010 г. – 55,77% от общего количества отчислен-
ных). Причем динамика отчислений показывает постепенное увеличение от-
числяемых с 3‐го курса и уменьшение таковых на 1 и 2 курсах. Переломным в 
этом отношении является 1999 г., когда количество отчисленных с 3‐го курса 
превысило таковое на 1 и 2 курсах (1 курс – 31,76%, курс – 26,47%, 3 курс – 
34,12%) [2, с. 20–26]. 

Такую динамику отчислений курсантов из военного института до 1999 г. 
предположительно можно объяснить влиянием негативных внешних факто-
ров: социально‐экономическим спадом в стране, распадом Советского Союза 
(в 1996 г. 44,6% отчислений были обусловлены переездом в страны СНГ), низ-
ким престижем профессии офицера, началом военных действий в Чеченской 
Республике. 

Для 1999 г. в целом охарактеризованы устойчивая социально‐ экономиче-
ская стабилизация в стране, рост ВВП, повышение интереса правящей элиты 
к нуждам и запросам силовых структур, повышение денежной составляющей 
военнослужащих. Поэтому мы предполагаем, что уменьшение количества от-
числяемых на 1 и 2 курсах и увеличение таковых на 3 курсе вызвано слабой 
социальной адаптируемостью курсантов. По всей видимости, курс представ-
ляет собой некий рубеж, переломный момент в жизни курсанта, когда послед-
ний стоит перед выбором – продолжать обучение дальше либо уйти. 

Изменение мнения респондентов различных курсов после поступления в 
военный институт определяется следующим образом: 

 личные мотивы (23,2%); 
 натянутость отношений с командиром взвода (18,5%); 
 высокие служебные и физические нагрузки (17,5%); 
 падение престижа профессии офицера (16,7%); 
 отсутствие личного времени (10,2%); 
 необходимость жить в казарме (7,2%); 
 натянутость отношений с командиром отделения (3,7%); 
 необходимость подчиняться (3,0%). 
Таким образом, основными факторами, снижающими процесс социальной 

адаптации после поступления на первый курс, наряду с личными мотивами, 
являются высокие служебные и физические нагрузки, падение престижа про-
фессии офицера, конфликтность отношений с командиром взвода, отсутствие 
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личного времени и необходимость жить в казарме. Смещение фактора «необ-
ходимость подчиняться» на последнее место говорит о том, что в целом моло-
дежь при поступлении в военный институт готова к принятию норм взаимоот-
ношений между военнослужащими, определенных Уставом ВС на первом 
этапе социальной адаптации. 

Процесс социальной адаптации в ходе обучения в военном институте со-
стоит из двух этапов. Первый этап начинается с момента поступления и закан-
чивается к третьему курсу. Он представляет собой процесс усвоения обучае-
мыми норм и ценностей военного института. Когда последние усвоены и при-
няты, курсант продолжает обучение, в противном случае он уходит из воен-
ного института. Второй этап начинается с третьего курса, когда обучаемые 
взрослеют, начинают планировать свое будущее и ориентируются больше на 
внешние факторы. Основное влияние на данном этапе оказывает социально‐ 
экономическая система. Если его устраивают те правила игры, которые пред-
лагает государство, то наступает интериоризация ценностей и норм и процесс 
социальной адаптации проходит успешно – в противном случае после выпуска 
молодой офицер увольняется либо сразу, либо по окончании действия первого 
контракта [4, с. 404–410]. 

Для того чтобы убедиться в правильности данного вывода, рассмотрим 
коммуникативные процессы в коллективе, принятие норм и традиций войск, 
отношение к образованию как ценности, уровень влияния различных катего-
рий офицеров военного института на курсантов в зависимости от курса обуче-
ния. 

Анализ ответов респондентов на вопрос о том, как они относятся к симво-
лике внутренних войск показывает, что после 3 курса снижается количество 
респондентов, которые испытывают гордость за внутренние войска (на 3 курсе 
таковых – 19,7%, а к 5 курсу данный показатель снижается до 6,3%), количе-
ство респондентов, у которых символика вызывает положительные эмоции ко-
леблется в пределах 18–19%, и поэтому кривая распределения ответов, начи-
ная с первого курса, имеет более или менее равномерное положение. Что же 
касается респондентов, которым символика безразлична, то с 3 курса их коли-
чество стремительно растет и если таковых на 3 курсе 12,5%, то к 5 курсу их 
становится 31,7%. Данные результаты могут свидетельствовать о том, что 
часть обучаемых перестает себя идентифицировать с системой норм и ценно-
стей военной службы, сложившейся историей, культурой и традициями внут-
ренних войск – они ориентированы на «гражданскую жизнь». 

Анализ социальных коммуникаций в курсантских микрогруппах, в плане 
обсуждения своей будущей профессии, показывает аналогичную динамику: 
если до 3 курса данные обсуждения носят регулярный характер (1 курс – 
20,0%; 2 курс – 23,9%), то начиная с 3‐го курса, данные внутригрупповые со-
циальные коммуникации нарушаются и к 5 курсу число респондентов, регу-
лярно обсуждающих свою будущую профессию, снижается до 17%. Начиная 
с 3 курса обучения, число респондентов, которые никогда не обсуждают свою 
будущую профессию, резко возрастает (на 3 курсе – 10%, далее показатель 
увеличивается до 37,5%). 

В процессе социальной адаптации немаловажную роль играет отношение 
объекта социальной адаптации к получаемому образованию как ценности и 
будущему ресурсу, с помощью которого будут достигнуты другие цели, в 
частности, продвижение по военной службе [5, с. 421–415]. 

Проведение досуга и ориентация человека на различные его виды оказы-
вает существенное влияние на процесс социальной адаптации и социализации 
курсанта в ходе обучения. В целях изучения ответов респондентов на данную 
группу вопросов нами был применен факторный анализ, поскольку он позво-
ляет большое число переменных, относящихся к имеющимся случаям свести 
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к меньшему количеству независимых влияющих величин, называемых факто-
рами. 

Проведенный факторный анализ позволил выявить следующее: 
1. Фактор 1: «Содержательный досуг» – младший курс обучения (+0,478), 

досуг в библиотеке (+0,810), в кино (+0,528), в театре (+0,806), Интернет‐клубе 
(+566). 

2. Фактор 2: «Легкий досуг» – старший курс обучения (+0,460), досуг в 
кафе (+0,733), досуг в ночном клубе (+0,812). 

Влияние факторов взаимоисключающее: более содержательный досуг при-
сутствует на младших курсах, менее содержательный и менее интеллектуаль-
ный – на старших. Переломным пунктом, когда данные факторы по степени 
влияния меняются местами, является снова третий курс обучения. Последую-
щий факторный анализ позволил выявить следующее: снижение количества 
желающих продолжить службу в войсках (–0,481) связано непосредственным 
образом с такими формами досуга, как досуг в кафе (+0,750), проведение вре-
мени в ночном клубе (+0,762). Увеличение же числа респондентов, которые 
служили бы в войсках и по окончании первого контракта (+0,413), связано с 
такими формами досуга, как посещение библиотеки (+0,775), кинотеатров 
(+0,614), театра (+0,817), Интернет‐клуба (+0,550). Таким образом, в ходе со-
циальной адаптации курсантов фактор досуга играет важную роль. Низко со-
держательные и «легкие» формы досуга снижают социальную адаптацию обу-
чаемого и ориентируют его на другие ценности и нормы, которые, в свою оче-
редь, входят в противоречие с целями и функциями, выполняемыми военным 
институтом. 

Исходя из факторного анализа, можно сделать следующие выводы: про-
цесс социальной адаптации у курсантов военного института проходит в два 
этапа: первый этап – с момента поступления и до окончания 2 курса обучения; 
второй этап – с 3 до 5 курса. 

1. Первый этап социальной адаптации курсантов проходит под влиянием в 
целом внутренних факторов: взаимоотношения в коллективе, взаимоотноше-
ния со старшими начальниками – в первую очередь с командиром взвода, а 
также способности молодого человека преодолевать трудности и высокие 
нагрузки, выдержать в целом ограниченность общения с внешним миром. 

2. Второй этап социальной адаптации курсантов проходит под влиянием 
внешних факторов. К этому времени (конец 3 курса – начало 4 курса) у кур-
сантов появляется больше времени бывать в увольнении, молодые люди взрос-
леют и начинают задумываться о своем будущем, и поэтому на первый план 
выходят такие факторы, как политика Правительства страны в отношении си-
ловых структур, уровень социальной защищенности и материального обеспе-
чения офицерского состава и в целом социально‐экономическая обстановка в 
стране [6, с. 22–25]. 

3. Последующий этап социальной адаптации начинается по окончании во-
енного института и назначении на первичную офицерскую должность в вой-
сках – командир взвода. 

Социальная адаптация выпускника военного института по прибытию в во-
инскую часть на первичную должность сопровождается сложным процессом 
вхождения в новую социальную среду. На данный процесс оказывают влияние 
различные социальные факторы, либо положительно влияющие, либо услож-
няющие его, в результате чего период социальной адаптации может или уве-
личиваться во времени, или перейти в свою негативную фазу‐ социальной дез-
адаптации, что выражается в невыполнении своих должностных обязанностей 
либо увольнении из внутренних войск. 

Основными проблемами социальной адаптации офицера‐выпускника ста-
новятся вхождение в новую социальную среду с ее специфическими особен-
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ностями, традициями, образом жизни, необходимостью самому принимать от-
ветственные решения. Об офицерской жизни написано много. Достаточно, на 
наш взгляд, вспомнить таких авторов, как А.С. Пушкин («Капитанская дочка»), 
М.Ю. Лермонтов («Герой нашего времени»), Л.Н. Толстой («Война и мир»), 
М.А. Булгаков («Дни Турбиных»), А.И. Куприн («Поединок» и др.) и т. д. Офи-
церская среда имеет свои эталоны и правила поведения – это своего рода опре-
деленный тип субкультуры. Данная среда принудительно оказывает влияние 
на стиль поведения, манеры, вкусы, привычки, влияет на мировоззрение и оце-
ночное отношение к окружающему миру. 

С целью выявления факторов, снижающих социальную адаптацию офице-
ров, респондентам был задан открытый вопрос: «Укажите три наиболее суще-
ственных проблемы, с которыми Вы столкнулись в начале своей офицерской 
карьеры?». В результате были выявлены следующие факторы, негативно вли-
яющие на процесс социальной адаптации в начале офицерской карьеры. 

Фактор 1: «Высокие служебные нагрузки» – не нормированный рабочий 
день (+0,805), выполнение ненужных задач и в нереальные сроки (+0,811), не-
уважение и безразличие со стороны начальников (+0,528). 

Фактор 2: «Слабые навыки работы с подчиненными» – слабые навыки ра-
боты с личным составом по призыву (+0,938), трудности в работе с личным 
составом по контракту (+0,946). 

Фактор 3: «Низкий социальный статус» – недостаточное внимание со сто-
роны государства (+0,494), низкий престиж профессии (+0,861). 

Фактор 4: «Материальный фактор» – низкий уровень денежного доволь-
ствия (+0,873), отсутствие жилья (+0,846). 

Фактор 5: «Низкая социальная защита» – низкая социальная защищенность 
(+0,676), неуважение и безразличие со стороны начальников (+0,426), недоста-
точное внимание со стороны государства (+0,445). 

Негативное влияние данных факторов снижает процесс социальной адап-
тации, что, в свою очередь, влияет на принятие решения об увольнении из 
войск. 

По сути, основной функцией военного института является подготовка офи-
церских кадров, основной функцией внутренних войск – защита интересов 
граждан. Однако в результате проведенных исследований мы можем предпо-
ложить, что существует еще одна свойственная этим двум социальным инсти-
тутам функция – латентная, которая заключается в подготовке специалистов 
для работы вне сферы военной деятельности. Военный институт дает бесплат-
ное образование и стартовые позиции молодому человеку для социализации в 
гражданских сферах деятельности – это свойственно в первую очередь мало-
обеспеченным семьям (в некоторой степени это снижает социальную напря-
женность в стране), что же касается внутренних войск, то уволившемуся из 
войск молодому офицеру всегда предложат работу в так называемых «коммер-
ческих силовых структурах». 

На вопрос: «Что привлекает Вас сейчас в профессии офицера?» ответы ре-
спондентов распределились следующим образом. 

На первом месте – ничего не привлекает (37,8%), на втором – патриотиче-
ские чувства (22,5%), причем наибольшее число респондентов, таким образом 
ответивших на вопрос, по срокам службы относятся к категории «свыше 15 лет 
службы», на третьем – гарантированный заработок (20,6%), на четвертом – со-
циальная защищенность (16,9%) и на последнем месте – размер денежного до-
вольствия (2,1%). Что касается патриотизма, то приходится констатировать, 
что чем моложе поколение офицеров, тем менее оно «патриотично». 

На первом месте в ответах стоит получение пенсии и ее размер (54,7%), на 
втором – возможность получить квартиру (39,7%), далее – действие (3,4%) и 
предстоящие организационно‐штатные мероприятия (2,2%). 
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Что касается проблемы отбора в военные институты, то это особый разго-
вор. Можно констатировать, что в настоящее время, в целом конкурс абитури-
ентов при поступлении в военные институты ниже, чем это было в «советское 
время», и соответственно видна еще одна проблема – отсутствие выбора. 

Таким образом, подводя итоги проведенных социологических исследова-
ний, можно сделать некоторые выводы. 

Стремительные изменения в нашем обществе: распад Советского Союза, 
смена общественно‐политического строя в стране, резкое снижение жизнен-
ного уровня населения, смена базовых ценностей в обществе, замена старых 
образцов социально‐культурного поведения новыми не могли не оказать вли-
яния на функционирование военных учебных заведений по подготовке офи-
церских кадров и, в частности, на процесс социальной адаптации курсантов. 

В результате несоответствия образа будущей профессии офицера у посту-
пающих в военный институт и тех реалий, с которыми сталкивается старше-
курсник (начиная с третьего курса обучения), а также молодой лейтенант по 
прибытии к месту службы, последние начинают выстраивать новые модели 
адаптационного поведения, в соответствии со своими жизненными потребно-
стями и ценностными ориентациями. Данный процесс имеет два результата: 
первый – курсант увольняется со старшего курса (как правило 4–5 курсы), что 
позволяет последнему закончить обучение в гражданском вузе и получить спе-
циальность (как правило, это заочная форма обучения), и второй – увольнение 
молодого офицера либо сразу, либо по окончании действия первого контракта. 
В результате этого государство теряет не только в материальном плане, но и 
молодых специалистов [7, с. 22–28]. 

Следовательно, существующая система подготовки офицеров и введения в 
строй молодых лейтенантов, получивших военное обучение, требует опреде-
ленных корректив, направленных на обеспечение быстрой социальной и про-
фессиональной адаптации как в ходе обучения в военном институте, так и в 
начале офицерской карьеры выпускника. 
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ОЦЕНИВАНИЕ В СЕРБСКОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СОГЛАСНО 

ДЕЙСТВУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЯМ 
Аннотация: цель настоящей работы – показать основные функции оце-

ниваня в школьной системе, представить, каким способом оценивание опи-
сано законодательством Сербии и выявить способы преодоления плохих ре-
зультатов, получаемых сербскими учениками на PISA тестах. 

Ключевые слова: оценивание, законы, PISA, Сербия. 

Введение 
Оценивание представляет собой очень мощный инструмент в руках препо-

давателя, который способствует сосредоточиванию внимания учащихся на 
наиболее важные содержания и методы обучения, которые считает самыми эф-
фективными. Через систему оценивания учащиеся практически понимают, что 
на самом деле представляет собой достижение и, что необходимо для опреде-
ленного уровня успеха. Одновременно сами учащиеся обучаются оценить ско-
рость и уровень собственного прогресса. Необлаговременное сообщение 
оценки учащимся, упущение пояснений поставленной оценки или даже ее 
скрытие, несомненно указывают на непонимание или намеренное нарушение 
элементарных принципов педагогической деятельности.Оценка являетсясред-
ствомпоощрения имотивации учащихся работать и учиться. Диапазон оценок, 
отражаемый в шкале предлагаемых отметок, представляет собой вид возмож-
ностей, вызовов и стимулов учащимся выбрать собственный уровень стремле-
ния. Оценивая, учитель ставит учащихся в обстановку постоянного или вре-
менного испытывания успеха или неудачи, что побуждает очень сложные про-
цессы самооценки и саморефлексии. Способом оценивания преподаватель 
дает направление этим процессам и утверждает их эмпирическое качество. Но 
если он не понимает эту взаимосвязь или пренебрегает ею, то он не в состоя-
нии понять последствия, которые постоянный успех или неудача оказывают 
на отношение ученика к предмету, школе и образованию. Подходящая и по-
следовательная стратегия педагогической деятельности в целом позволяет ин-
тегрировать все оценки в одну общуюразвивательную или формирующую 
функцию оценивания [5, с. 9]. 

Оценивание согласно положениям об оценивании в среднем образовании и 
воспитании Республики Сербии 

Оценивание является неотъемлемой частью процесса преподавания и обу-
чения, который обеспечивает непрерывное отслеживание осуществлениятре-
буемых целей, результатов и стандартов достижений учащихся в процессе 
овладения учебной программой [3, с. 1]. В этом процессе определения дости-
жения ученика с точки зрения соответствующей оценки, учитель руководству-
ется следующими принципами: 

1) надежность: указывает на соответствие оценки с установленными, яв-
ными и точными критериями оценивания; 

2) адекватность: оценка показывает результаты обучения (достижение ре-
зультатов, участие и прогресс учащихся); 
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3) разнообразность способов оценки: выбор соответствующих и примене-
ниеразличных методов и приемов оценивания для обеспечения адекватности, 
надежности и объективности оценки; 

4) регулярность и своевременность оценивания, которые обеспечивают не-
прерывность в осведомлении учащихся об их эффективности в процессе обу-
чения и воздействие оценки на учебный процесс в дальнейшем; 

5) оценивание без дискриминации по какому‐либо признаку; 
6) уважение к индивидуальным различиям, образовательным потребно-

стям, возрасту, предыдущим достижениям учащихся [3, с. 1]. 
Уважая вышеупомянутые принципы учитель обеспечивает объективность 

оценки как реального показателя достижений учащегося. Отслеживание раз-
вития и прогресса учащегося в освоении целей и стандартов достижений, а 
также и прогресса в развитии компетенций в течение учебного годаосуществ-
ляется через формирующее и итоговое оценивание. Формирующее оценива-
ние представляет собой регулярное и систематическое накопление соответ-
ствующих данных об успеваемости учащегося, доостижении требуемых ре-
зультатов и целей и достигнутом уровне развития компетенций учащегося. 
Формирующая оценка преподавателю обеспечивает обратную информацию, 
чтобы продолжить создание учебного процесса и дать рекомендации учаще-
муся для дальнейшего прогресса. Формирующая оценка учащегося входит в 
педагогическуюдокументациюпреподавателя.На основании данных, собран-
ных путем формирующего оценивания (знаний, навыков, участия, самостоя-
тельности и ответственности учащихся к работе в соответствии с учебной про-
граммой), могут быть поставлены оценки, которые будут внесены в классный 
журнал, в соответствии с утвержденными критериями. Итоговое оценивание 
представляет собой оценку достижений учащегося в конце блока учебной про-
граммы, модуля или за учебный период. Отметки, полученные итоговым оце-
ниванием выражаются цифрами и вносятся в классный журнал, а также могут 
быть внесены и в педагогическую документацию учителя. Формирующая и 
итоговая оценки являются частью единного процесса оценки, основанной на 
заранее установленных критериях [2, с. 2]. Поставленные отметки, и форми-
рующая и итоговая, имеют явный характер и сообщаются учащемуся в классе 
сразу после проведенного процесса оценивания с объяснением. Они представ-
ляют собой объективную и достоверную меру достижения установленных це-
лей, результатов обучения, стандартов достижений и развитых компетенций, 
а также прогресс и развитие учащихся и являютсяпоказателями качества и эф-
фективности совместной деятельности преподавателей, учащихся и школы в 
целом [1, с. 67]. 

Оценкой выражается: 
1) достижение целей и требуемых, т.е. соответствующих стандартов дости-

жений, достижение результатов и уровней развития компетенций в ходе овла-
дения учебной программой конкретного предмета. Оценка основана на: овла-
дениипонятийной структурой и терминологией; понимании, применениии 
оценкевыученных процедур и процессов и решения проблем; умении работать 
с данными и информацией; интерпретации, рассуждении и принятии решений; 
навыках общения и выражения в различных формах; овладении двигательны-
миумениями и навыками и выполнении соответствующих задач [1, с. 67]; 

2) заинтересованность учащегося принимать участие в учебном процессе и 
ответственное отношение к поставленным задачам, сотрудничество с другими 
учащимися и выражена заинтересованность и готовность учиться и совершен-
ствоваться; 

3) прогресс по сравнению с предыдущим периодом, который учитывает ре-
ализованную разницу в достижении критериев достижения; 
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4) рекомендации для дальнейшего прогресса, которые учащемуся должны 
четко указать, на то, что он должен улучшить в будущем [2; 3]. 

Способами и методами оценивания, установленными законом, являются: 
1) инициальное тестирование или оценка уровня развития компетенций 

учащихся в определенных областях, предметах, модулей или тем, имеющих 
важное значение для преподавания в этом учебном году. Результатинициаль-
ного тестирования не выражается цифрами, но ученику сообщается обратная 
информация о достижениях; 

2) применение различных методов и приемев, выбираемых преподавателем 
в соответствии с критериями оценивания и адаптирование их к потребностям 
и особенностям развития [2, с. 7]. 

Достижения учащегося оцениваются и на основании деятельности и ре-
зультатов деятельности, таких как: 

1) изложение и презентации (художественные представления, спортивные 
выступления, выставки работ, результаты исследований, доклады, участие в 
дебатах и дискуссиях, практические работы, участие в конкурсах и фестивалях 
и др.); 

2) продукты деятельности (модели, макеты, плакаты, графические работы, 
рисунки, эссе, домашние задания, презентации итд); 

3) участие и деятельность в различных видах групповых работ и пректах, 
учитывая и междисциплинарные проекты; 

4) участие в деятельности самооценки и оценки сверстников; 
5) сборник избранных работ учащегося – портфолио и др [2, с. 8]. 
Оценку отлично (5) получает учащийся, который в состоянии: применять 

знания, в том числе методологии, в сложных и незнакомыхситуациях; само-
стоятельно и творчески объяснять и критически анализироватьсложные содер-
жания и информацию; оценивать значимость теорий, идей и взглядов; выби-
рать, соединять и оценивать различные виды и источники данных; формули-
роватьпредположения, проверять их и аргументировать ответы, мнения и ре-
шения; решать проблемы с несколькими решениями, оценивать и объяснять 
решения и применяемые поступки; выражаться различными способами (устно, 
письменно, графически, практично, художественными средствами итд), в том 
числе используия и информационные технологии и адаптировать коммуника-
цию и способ презентации к различным контекстам; обладать двигательными 
навыками, требующими более сложных двигательных схем, скорость и высо-
кую степень координации; обладать двигательными навыками, сочетая, реор-
ганизуя двигательные схемы и адаптировать их к конкретным требованиям и 
ситуациям, чтобы действовать эффективно; самостоятельно выполнять слож-
ные задачи, соблюдая стандартную процедуру, требования безопасности и 
охраны окружающей среды, проявлять инициативу и адаптировать проведе-
ние, способ действияи средства к новым ситуациям; способствовать групповой 
работе производством идей, иницировать и организовать распределение функ-
ций и задач; уважать мнение других членов группы и помагать им выполнить 
собственные задания, особенно в ситуации «тупика» в групповой деятельно-
сти; быть сосредоточенным на общую цель групповой работы и принимать от-
ветственность за реализацию продуктов в утвержденном периоде времени; 
устанавливать приоритеты и риски и на основании этого планировать и орга-
низовать краткосрочные и долгосрочные действия и утверждать необходимое 
время и ресурсы; постоянно проявлять интерес и ответственность по отноше-
нию к собственном учебном процессе, уважать рекомендации по улучшению 
и реализовать их [2, с. 4]. 

Оценку очень хорошо (4) получает учащийся, который в состоянии: логи-
чески организовать и самостоятельно интерпретировать сложные содержания 
и информацию; связывать содержания и понятия из разных областей жизни; 
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сравнивать и классифицировать различные виды данных в состветствии с не-
сколькими критериями одновременно; утверждать позиции на основаниии 
собственных интерпретаций и аргументов; уметь анализировать проблемы, де-
лать выбор соответствующих процедур и приемов для решения новых про-
блемных ситуаций; выражаться различными способами (устно, письменно, 
графически, практично, художественными средствами итд), в том числе ис-
пользуия и информационные технологии и адаптировать коммуникацию за-
данным контекстам; обладать двигательными навыками, требующими более 
сложных двигательных схем, скорость и высокую степень координации; само-
стоятельно выполнять сложные задачи, соблюдая стандартную процедуру, вы-
бирать приборы в соответствии с заданием и требованиями безопасности и 
охраны здоровья и окружающей среды; планировать динамику работы, орга-
низоватьдеятельностив группе, реализовать собственные задачи, имея в виду 
запланированные совместные задачи групповой работы; планировать и орга-
низовать краткосрочные и долгосрочные действия, утверждать приоритеты и 
необходимое время и ресурсы; постоянно проявлять интерес и ответствен-
ность по отношению к собственном учебном процессе, уважать рекомендации 
по улучшению и реализовать их [2, с. 4]. 

Оценку хорошо (3) получает учащийся, который в состоянии: понять и са-
мостоятельно объяснять основные понятия и их взаимосвязи; распределять 
различные виды данных в основные кате гории согласно заданном критерию; 
уметь сформулировать собственные мнения, оценки и решения и объяснять, 
каким способом он к ним пришел; выбирать и применять соответствующие 
процедуры и приемы для решения проблемных ситуаций в рамках знакомого 
контекста; четко выражать определенное содержание в соответствии с требо-
ванием и соответстующим способом (устно, письменно, графически, прак-
тично, художественными средствами итд), в том числе используия и информа-
ционные технологии; выполнять основные двигательные навыки подобно мо-
дели (с демонстрацией); самостоятельно выполнять рутинные задачи соблю-
дая стандартную процедуру, используя приборы в соответствии с заданием и 
требованиями безопасности и охраны здоровья и окружающей среды; выпол-
нять возложенные на него задачи в соответствии с целями, ожидаемыми 
прдуктами и запланированной динамикой работы в группе; уважать членов 
группы и разнообразие идей; планировать и организовать краткосрочные дей-
ствия и определять необходимое время выполнения и ресурсы; проявлять ин-
терес к собственному учебному процессу, уважать рекомендации по улучше-
нию и частично реализовать их [2, с. 5]. 

Оценку удовлетворительно (2) получает учащийся, который в состоянии: 
узнавать и понямать ключевые понятия и информации и соединять их в соот-
ветствии с заданными критериями; применять соответствующую терминоло-
гию; делать выводы непосредственно на основе сравнения и аналогий с кон-
кретным примером; определиться и высказать собственное мнение; применять 
соответствующие процедуры и приемы для решения несложных проблемных 
ситуаций в рамках знакомого контекста; уметь четко высказать детали в рам-
ках определенного содержания, отвечая на основные требования и соответсту-
ющим способом (устно, письменно, графически, практично, художествен-
ными средствами и т.д.), в том числе используия и информационные техноло-
гии;выполнять основные двигательные навыки и реализовать их благодаря 
поддержке; с инструкциями выполнять рутинные задачи соблюдая стандарт-
ную процедуру, используя приборы в соответствии с заданием и требованиями 
безопасности и охраны здоровья и окружающей среды; выполнять возложен-
ные на него задачи только по просьбе и при поддержке других членов группы; 
уважать членов группы и разнообразие идей; планировать и организовать 
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краткосрочные действия на основе заданных условиях и ресурсах; иногда про-
являет интерес к собственному процессу обучения, а рекомендации по улуч-
шению реализует при постоянном контроле [2, с. 6]. 

Оценку неудовлетворительно (1) получает учащийся, который не выпол-
няет критерии оценки удовлетворительно (2) и не проявляет интерес к соб-
ственному процессу обучения, не осуществляя прогресс [2, с. 6]. 

Результаты PISA тестирования в Сербии 
Этим тестированием охвачены пятнадцатилетние школьники, включенные 

в школьную системунезависимо от того, в каком классе, на каком уровне обу-
чения и в каком типе школы они находятся во время тестирования. В Сербии 
большинство пятнадцати летних школьников учиться в первом классе средней 
школы. Образец создается так, чтобы в нем пропорционально были представ-
лены все регионы и все типы средних школ, четырехлетние и трехлетние. По-
левые испытания проводятся в двух этапах. Первое, проверочное исследова-
ние проводится на меньшей группе тестированных (приблизительно 1200 уча-
щихся) и его основной целью является проверка соответствия инструментов 
тестирования культурологическим и программным содержаниям, а также и 
определение психометрических свойств задачи. Основное исследование поз-
воляет оценивать образовательные достижения учащихся и включает почти 
5000 учащихся. Для каждой страны, принимающей участие в исследо-
вани,представлены данные исследования в среднем о достижениях (среднее 
арифметическое) учащихся в каждой из исследуемых областей. Шкалы стан-
дартизированы по средней достижения, которая фиксируется на 500 баллова-
стандартное отклонениена 100 баллов. Это означает, что две трети учащихся 
помещаются в интервал от 400 до 600 баллов.Сравнивая данные за 2003 и 2006 
года в области математики и естественных наук были достигнуты практически 
одинаковые результаты в обоих циклах – около 436 баллов. В пониманиии 
прочитанногозамечено статистически значимое снижение в 2006 году для 
всего стандартного отклонения ниже среднего.Снижение может быть объяс-
нено не изменениями в образовательной системе а глобальными тенденциями, 
подразумевающими замену текстов в классическом смысле другими видами 
материалов для чтения, которые требуют развития других навыков чтения. Из 
40 стран, охваченных исследованием, результаты Сербии около 33‐его места, 
означая, что мы находимся на нижней части шкалы [4, с. 5]. Вопрос в том, в 
какой степени применение новых положений об оцениваниивносит вклад в 
развитие математической, навык чтения и компетенций в области естетсвен-
ных наук среди учащихся в Сербии? 

Заключение 
Сегодня для реализации общих принципов системы образования и воспи-

тания критерии оценивания корректируются в рамках образовательных учре-
ждений на уровне экспертных советов одного или взиамосвязанных учебных 
предметов. Иначе говоря,оценивание в рамках того же предмета в школе вы-
полняется на основе тех же или сопоставимых критериях и инструментах оце-
нивания.Дело в том, что в этом случае не может быть достигнутаобъектив-
ность оценивания покагосударством не будут приняты общие и специфиче-
ские стандарты достижений учащихся и, пока не будет введенауниверсальная 
система тестирования во всех учебных заведениях, благодаря которой, без-
условно, будут преодолены и плохие результаты наших учащихся в PISA те-
стировании. 
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XXI век – это век новых информационных технологий. Без использования 
средств ИКТ уже невозможно представить образовательный процесс, отвеча-
ющий требованиям современного общества. Одним из средств ИКТ, широко 
используемых в образовательном процессе в настоящее время, являются элек-
тронные образовательные ресурсы (ЭОР), к которым можно отнести электрон-
ные учебники, мультимедийные презентации, тестовые оболочки и т.п. В ста-
тье я хочу поделиться своим опытом применения средств ЭОР в нашей школе 
не только на уроках информатики, но и учителями других предметов, а также 
во внеурочной деятельности. 

До сих пор использование учителем в учебном процессе информационных 
технологий, в том числе электронных образовательных ресурсов (ЭОР), поощ-
рялся, но не являлся для них произвольным.  С принятием и введением в дей-
ствие федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) си-
туация существенно изменилась. ФГОС фактически обязывают педагогов ис-
пользовать в образовательном процессе ИКТ и научить разумному и эффек-
тивному использованию его учащимися. 

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона РФ «Об образовании» общие вопросы 
языковой политики в области образования регулируются федеральным зако-
ном «О языках народов Российской Федерации». 

На основании статьи 10 данного закона и статей 27 и 30 Закона РС(Я) «О 
языках в Республике Саха (Якутия)», статей 16 и 20 Закона РС(Я) «О правах 
ребенка» родной язык, литература и национальная культура изучаются в шко-
лах как отдельные учебные предметы, т.е. во всех общеобразовательных учре-
ждениях по желанию участников образовательного процесса должны функци-
онировать соответствующие классы и группы [1]. 

 В школе осуществляется духовно‐нравственное развитие и воспитание 
школьников, становление основ гражданской идентичности и мировоззрения, 
формируются основы умения учиться. Программа духовно‐нравственного 
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воспитания включает уроки, внеурочную и внешкольную деятельность. Вве-
дена дисциплина «Якутская национальная культура». 

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках нацио-
нальный культуры позволяет сделать их более интересными, продуманными, 
мобильными. Используется практически любой материал, нет необходимости 
готовить к уроку массу энциклопедий, репродукций, аудио‐сопровождения – 
всё это уже заранее готово и содержатся на сайте. Использование ИКТ на раз-
личных уроках позволяет перейти от объяснительно‐иллюстрированного спо-
соба обучения к деятельностному, при котором ученик становится активным 
субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению 
знаний учащимися. Применение ИКТ на уроках усиливает положительную мо-
тивацию обучения, активизирует познавательную деятельность обучающихся. 

Грамотное использование возможностей современных информационных 
технологий способствует: 

 активизации познавательной деятельности, повышению качественной 
успеваемости школьников; 

 достижению целей обучения с помощью современных электронных 
учебных материалов, предназначенных для использования на уроках в началь-
ной школе; 

 развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школь-
ников; повышению уровня комфортности обучения; 

 снижению дидактических затруднений у учащихся; 
 повышению активности и инициативности младших школьников на 

уроке; развитию информационного мышления школьников, формирование ин-
формационно‐ коммуникационной компетенции. 

Для достижения эффективного внедрения ЭОР в школе, нами разработан 
образовательный сайт – «Культурное наследие Якутии». Данный сайт объеди-
няет преподавателя и обучающихся, родителей и детей, и включает в себя весь 
учебно‐методический материал по данной дисциплине. 

Сайт содержит теоретически материал, тематические презентации, задания 
и тесты, познавательные иллюстрации, наглядно демонстрирующие изучае-
мый материал. 

При создании образовательного сайта перед нами были поставлены следу-
ющие задачи: 

 сформировать знание основных понятий и уважительных отношений к 
культуре народов Республики Саха (Якутия); 

 воспитывать общечеловеческую культуру; 
 учить наблюдать, применять полученные знания на практике; 
 развивать чувство гордости за родную республику; 
 расширять и углублять базовые понятия об этнокультуре как части обще-

российской, мировой культуры и культурном многообразии мира в контексте 
исторического развития и общественно‐политической жизни. 
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логий системы непрерывного многоуровневого образования. В открывшихся 
средних профессиональных учебных заведениях художественного направле-
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Происшедшие за последнее время изменения в экономической основе и по-
литической структуре общества «закономерно определяют необходимость пе-
рестройки всех сфер общественного сознания. И от того, насколько реально, с 
опережением в русле логики исторического развития произойдут изменения в 
системе образования, зависит не просто эффективность прогресса во всех об-
ластях культуры и общественного производства, а фактически зависит выжи-
вание общества в новых исторических условиях» [4, с. 9]. 

Пришло время для переосмысления проблемы определения и сохранения 
культурных ценностей, поиска новых образовательных возможностей и одно-
временно – возрождения передовых идей прошлого. Осознавая нехватку куль-
турных, созидательных сил, «общество обращается в сферу, где они произрас-
тают и формируются… Именно тогда в стране начинаются реформы образо-
вания» [2, с. 4]. Современная школа «остаётся главным залогом будущего благо-
состояния государства, гарантом от духовного одичаниясовременников» [3, с. 132]. 
Она должна стать главным социальным институтом национальной и общече-
ловеческой культуры, основным центром приобщения к ней на основе усвое-
ния культурных норм. 

Президентом Российской Федерации на втором Госсовете в 2004 году были 
поставлены вопросы о необходимости проведения модернизации и пере-
стройки профессиональной школы. Приоритетными целевыми установками 
процесса модернизации начального и среднего образования, являющимися ба-
зовыми императивами развития системы профессионального образования в 
общероссийском масштабе, наряду с оптимизацией связей образовательных 
учреждений и субъектов социальной среды, а также организацией эффектив-
ной системы подготовки педагогических и управленческих кадров, стано-
вятся: «…разработка инновационных принципов и технологий системы непре-
рывного многоуровневого образования, направленных на активную специали-
зацию учащихся, их профессиональное и личностное развитие… создание 
комплексной системы развития человеческого личностного ресурса сред-
ствами профессионального непрерывного образования» [1, с. 4–5]. 
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В ответ на поставленную Министерством образования Российской Федера-
ции задачу развивать систему непрерывного образования стали открываться 
образовательные учреждения нового типа разных профилей. Среди них и сред-
ние профессиональные учебные заведения художественного направления, где 
представлены основные виды искусства – музыка, живопись, балет, такие, как 
Колледж музыкально‐театрального искусства имени Г.П. Вишневской в го-
роде Москве, Московский музыкально‐педагогический колледж, Центр искус-
ств для одарённых детей Севера в городе Ханты‐Мансийске и др. Эти образо-
вательные учреждения включают в себя два звена – основное общее (общеоб-
разовательная 9‐летняя школа с развитым дополнительным художественно‐эс-
тетическим компонентом) и среднее профессиональное (колледж). Сфера не-
прерывного довузовского художественного образования является новым, не-
освоенным полем деятельности для специалистов, где открываются широкие 
возможности преподавания специальных дисциплин, как для поднятия общего 
культурного уровня учащихся, так и для профессиональной специализации 
особо одарённых детей и юношей. Открывшиеся перспективы развития худо-
жественного образования и расширение масштабов деятельности в области пе-
дагогики искусства дают надежду на воплощение многих прогрессивных идей 
современной отечественной педагогики – это профильное обучение, ранняя 
специализация, школа полного дня и др. – и одновременно диктуют необходи-
мость глубже вникать в проблемы преподавания любой дисциплины для осу-
ществления полноценной допрофессиональной подготовки школьников и ка-
чественного профессионального обучения студентов, достижимого только при 
наличии полного цикла довузовского образования, включающего начальную 
общеобразовательную школу, являющуюся «кузницей» юных талантов. Спра-
ведливо считал Платон, что умелым использованием гармоний страсти смяг-
чаются и направляются в полезное русло и что в музыке, как в кристалле, за-
ключены лучшие душевные качества, такие, как мужество, справедливость, 
мудрость, поэтому можно и нужно применить всю систему музыкального ис-
кусства к мягкой, как воск, душе ребёнка. Эти слова в полной мере можно от-
нести и к другим видам искусства. Именно младшие школьники, попадая в 
данную образовательную среду, способны к самому живому восприятию ис-
кусства, а педагог может смело внедрять свои прогрессивные идеи, являясь 
для своих учеников беспрекословным авторитетом, благодаря их восприятию, 
свойственному возрасту. В результате появляется реальная возможность ре-
шения первоочередной педагогической задачи – создание ценностно‐ориенти-
рованной личности человека будущего, способного стать не только высоко-
классным специалистом в своей области, но и ценителем и защитником рос-
сийской и мировой культуры. 

Таким образом, в настоящее время в условиях непрерывного довузовского 
художественного образования появляется реальная возможность в полной 
мере обеспечить не только личностное развитие и допрофессиональную под-
готовку, но также и полноценное профессиональное образование одарённых 
учащихся. Здесь созданы оптимальные условия художественно‐эстетического 
развития, творческая атмосфера, стимулирующая эффективную реализацию 
музыкальных способностей, организована целенаправленная работа с учащи-
мися по формированию активной мотивации к профессиональному образова-
нию. Педагоги‐специалисты разворачивают свою опытно‐экспериментальную 
деятельность в условиях, способствующих разработке нового содержания и 
форм взаимодействия разных по возрасту и способностям учащихся – учени-
ков и студентов – с преподавателем и друг с другом. Структура художе-
ственно‐педагогического образования, таким образом, становится сферой 
субъектно‐объектных и межсубъектных отношений, где педагог и учащиеся 
объединены в едином процессе познания и освоения ценностного объекта – 
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искусства. Профессиональная деятельность педагога‐специалиста, как органи-
затора оптимального образовательного процесса в данных условиях, направ-
лена на создание психологически благоприятной среды, где организована 
творческая жизнь каждого учащегося, а результаты затраченных усилий про-
являются в совместной творческой деятельности педагога, учащихся и студен-
тов. Достичь этого позволяет новая социально‐педагогическая целостность – 
творческая лаборатория педагога‐специалиста, базирующаяся на едином раз-
новозрастном классе‐коллективе. Специфика профессионального образования 
в подобном классе предполагает особое содержание, формы и организацию 
обучения, где в атмосфере увлечённости занятиями рождается и крепнет 
стремление каждого учащегося в отдельности и всего коллектива в целом к 
достижению общей цели – полноценного развития личности, профессиональ-
ного масштабного освоения искусства как важнейшей эстетической ценности! 
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Информационно‐коммуникационные технологии (ИКТ) – технологии, ос-
новная задача которых заключается в обеспечении фиксации информации, ее 
обработки, передачи, распространении и раскрытии. 

ИКТ включают в себя компьютеры, программное обеспечение и средства 
электронной связи. Они делятся на три группы: 

1. Сберегающие – технологии, которые призваны хранить данные. 
2. Рационализирующие – автоматические системы поиска и заказов. 
3. Творческие – технологии, которые с помощью которых человек включа-

ется в активную работу с информацией. 
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Основная задача – эффективное использование следующих важнейших 
преимуществ информационно – коммуникационных технологий: 

 возможность организации процесса познания, поддерживающего дея-
тельностный подход к учебному процессу; 

 индивидуализация учебного процесса при сохранении его целостности; 
 создание эффективной системы управления информационно-методиче-

ским обеспечением образования. 
Ключевыми направлениями процесса информатизации ДОУ являются: 
1. Организационное: 
 модернизация методической службы; 
 совершенствование материально-технической базы; 
 создание определенной информационной среды. 
2. Педагогическое: 
 повышение ИКТ – компетентности педагогов ДОУ; 
 внедрение ИКТ в образовательное пространство. В соответствии с зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование яв-
ляется одним из уровней общего образования. Поэтому информатизация дет-
ского сада стала необходимой реальностью современного общества. Исполь-
зование ИКТ дает возможность обогатить, качественно обновить воспита-
тельно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

В процессе образовательной деятельности педагог составляет и оформляет 
календарные и перспективные планы, готовит материал для оформления роди-
тельского уголка, проводит диагностику и оформляет результаты как в печат-
ном, так и в электронном виде. Диагностику необходимо рассматривать не как 
разовое проведение необходимых исследований, но и ведение индивидуаль-
ного дневника ребенка, в котором записываются различные данные о ребенке, 
результаты тестов, выстраиваются графики и в целом отслеживается динамика 
развития ребенка. Конечно это можно делать и без использования компьютер-
ной техники, но качество оформления и временные затраты несопоставимы. 

Важным аспектом использования ИКТ является подготовка педагога к ат-
тестации. Здесь можно рассматривать как оформление документации, так и 
подготовку электронного портфолио. 

Воспитательно‐образовательнй процесс включает в себя: 
 организацию непосредственной образовательной деятельности воспи-

танника; 
 организацию совместной развивающей деятельности педагога и детей; 
 реализацию проектов; 
 создание развивающей среды (игр, пособий, дидактических материалов). 
Специалисты выделяют ряд требований, которым должны удовлетворять 

развивающие программы для детей: 
 исследовательский характер; 
 легкость для самостоятельных занятий ребенка; 
 развитие широкого спектра навыков и представлений; 
 высокий технический уровень; 
 возрастное соответствие; 
 занимательность. 
Виды обучающих программ для детей дошкольного возраста. 
1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 
2. «Говорящие» словари иностранных языков с хорошей анимацией. 
3. АРТ‐студии, простейшие графические редакторы с библиотеками рисун-

ков. 
4. Игры‐путешествия, «бродилки». 
5. Простейшие программы по обучение чтению, математике и др. 
Использование таких программ позволяет не только обогащать знания, ис-

пользовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и явле-
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ниями, находящимися за пределами собственного опыта ребенка, но и повы-
шать креативность ребенка; умение оперировать символами на экране мони-
тора способствует оптимизации перехода от наглядно‐образного к абстракт-
ному мышлению; использование творческих и режиссерских игр создает до-
полнительную мотивацию при формировании учебной деятельности; индиви-
дуальная работа с компьютером увеличивает число ситуаций, решить которые 
ребенок может самостоятельно. 

Использование информационных технологий в образовании дает возмож-
ность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно‐образова-
тельный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 
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В течение 90‐х гг. российское общество претерпело быструю и глубокую 
трансформацию. Данный процесс затронул кардинальным образом все сферы 
жизнедеятельности страны, в том числе и институт высшего образования. Как 
отмечает ряд исследователей, трансформационные процессы произошли и в 
самой системе социальных факторов, которые определяют мотивацию моло-
дежи на получение высшего образования. Все большую роль при выборе про-
фессии и типа образовательного учреждения в последние годы играют такие 
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факторы, как гарантированность трудоустройства и заработной платы, воз-
можность хорошо зарабатывать, получение высокого социального статуса в 
обществе. Данные процессы не могли не затронуть и военно‐образовательные 
учреждения, в том числе и военные институты внутренних войск МВД России 
[1, с. 141]. 

В последнее время на ориентацию молодых людей на получение профессии 
офицера оказывал воздействие большой комплекс факторов: экономические 
перемены в стране, трансформация ценностных ориентаций общества в отно-
шении профессии офицера, изменения в процессах социальной мобильности 
населения России, замена установки на всеобщее среднее образование – кур-
сом на основное (неполное среднее) и среднее (полное) образование, форми-
рование иерархии «элитных» и «не элитных» образовательных учреждений. 

Собственный опыт преподавания автора статьи свидетельствует о том, что 
с каждым годом престиж профессии офицера снижается, а качественный со-
став абитуриентов, поступающих в военный институт, ухудшается. Об этом 
свидетельствуют проведенные социологические исследования. Первое иссле-
дование было проведено на базе Новосибирского военного института МВД 
России в период 2012 – 2014 гг. Выборка исследования была сформирована из 
числа курсантов 1‐5 курсов обучения и абитуриентов (всего 600 человек) 
[2, с. 20–26]. 

Представленная динамика показывает, что среди поступающих в военный 
институт увеличивается доля выходцев из семей рабочих (1998 г. – 44% и со-
ответственно в 2014 – 58% и среди абитуриентов 2015 г. – 66%). Заметна тен-
денция к уменьшению доли выходцев из семей служащих: 1999 г. – 45% и со-
ответственно в 2015 г. – 26%. Динамика показывает не просто некоторые из-
менения социального состава обучающихся. Происходящие перемены в соци-
альном составе кандидатов на поступление в военный институт могут быть 
квалифицированы, как «смена социальной поляризации молодежи, получаю-
щей аттестат зрелости в качестве мандата на дальнейшее продвижение и гото-
вящейся занять ведущие позиции в завтрашнем обществе». 

Что касается поступления в военный институт, то здесь именно выходцы 
из малообеспеченных семей составляют основу поступающих в военный ин-
ститут. Особый интерес представляет изменение в самой структуре доходов 
выходцев из рабочих и служащих. Анализ показывает, что уровень совокуп-
ных ежемесячных доходов семей смещался в сторону более низких показате-
лей. Так, среди первокурсников в 1998 г., выходцев из семей рабочих, ежеме-
сячный совокупный доход до 15000 руб. составлял у 90,9%, в 1999 г. – 90,2%, 
в 2000 г. – 98%, в 2001 г. – 99% и в 2012 г. – 100%. 

В данной социальной группе рост сопровождался за счет увеличения доли 
поступающих, где ежемесячный доход семьи составлял не более 10000 руб. в 
месяц (1998 г. – 77,3%, 2012 г. – 96%). Подобная ситуация характерна и для 
выходцев из семей служащих. Так, если в 1998 г. доля выходцев из семей слу-
жащих, где совокупный ежемесячный доход был не более 15000 руб., соста-
вила 82,2%, в 1999 г. – 75,6%, в 2000 г. – 93,6%, в 2001 г. – 94,5%, в 2012 г. – 
96,2%. В данной социальной группе увеличение происходило за счет умень-
шения доли выходцев из семей служащих, совокупный ежемесячный доход 
которых составлял свыше 15000 руб. 

Уровень урбанизации места жительства всегда играл и играет важную роль 
в процессе социализации личности [3, с. 36]. 

Неодинаковые в разных населенных пунктах инфраструктура системы об-
разования и качество школьного обучения в значительной мере сказывается на 
шансах выпускника на продолжение образования. Особенно значимы разли-
чия между выпускниками городских и сельских школ. Перспективы непосред-
ственного и будущего (после получения образования) трудоустройства суще-
ственно влияют и наличные планы, и на реальные шаги молодежи, проживав-
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шей в разных населенных пунктах. В 1999 г. доля выходцев из городов соста-
вила 65,34% и из сельской местности 34,66%, в 2000 г. – 55,28% и 44,72%, в 
2001 г. – 53,86% и 46,14%, в 2012 г. – 54% и 46%, в 2013 г. – 56,34% и 43,66% 
соответственно. Хотя в составе поступающих преобладают выходцы из город-
ской местности, однако в сравнении с аналогичными показателями по граж-
данским высшим учебным заведениями показатель выходцев из сельской 
местности в данном случае выше [4, с. 408–411]. 

В отличие от гражданского высшего учебного заведения, где место распо-
ложения последнего было одним из важных факторов, существенно влияющих 
на выбор не только профессии, но и типа образовательного учреждения – в 
военных образовательных учреждениях данный фактор играл не столь суще-
ственное значение. Однако, начиная с 90‐х гг., характер его влияния трансфор-
мировался. В новой социальной реальности место расположения образова-
тельного учреждения стало определять для молодого человека саму возмож-
ность учиться. 

Анализ процессов миграции молодых людей для поступления в Новоси-
бирский военный институт за последние 5 лет показывает, что основу посту-
пивших в военный институт за этот промежуток времени составили жители 
Сибирского региона, причем данный показатель за последние пять лет изме-
нялся довольно незначительно. Так, в 1999 г. таковых было 73,43%, в 2000 г. – 
72,34%, в 2001 г. – 71,04%, в 2012 г. – 69,4%, в 2013 г. – 77,45%. Особенно 
устойчива динамика роста состава курсантов как среди жителей города Ново-
сибирска, так и среди жителей Новосибирской области с преобладанием доли 
поступивших из области по сравнению с аналогичным показателем по Ново-
сибирску [5, с. 421–437]. 

Таким образом, социальный статус семьи и тип населенного пункта имеют 
важное значение в выборе молодым человеком профессии офицера. Именно 
низкое материальное положение семей и близость военного учебного заведе-
ния чаще всего определяют выбор абитуриентов – поступать в военный инсти-
тут только потому, что родители не могут позволить себе обучать своего ре-
бенка в гражданском вузе в силу материальных ограничений. 

Привлекательность в выборе профессии офицера возникает, как правило, 
под влиянием различных причин. Она зависит от мнения родителей, учителей, 
друзей, книг, телепередач, собственных размышлений [6, с. 22‐25]. 

В семьях рабочих решение о выборе профессии принималось под влиянием 
курсантов, которые обучаются в военном институте (42,6%), СМИ (37,7%), и 
под влиянием родителей (35,4%); выходцы из семей служащих принимали ре-
шение о выборе профессии под влиянием родителей (59,8%), СМИ (39,2%), 
знакомых родителей офицеров (37,7%); в семьях, которые имеют свой бизнес, 
также велико влияние родителей (44,1%), СМИ (40,7%) и под влиянием дру-
зей, которые обучаются в военном институте (33,9%); в семьях временно без-
работных решение, в основном, принималось под влиянием родителей (50%); 
в семьях пенсионеров решение принималось под влиянием родителей (55,2%), 
СМИ (62,1%) и друзей, которые обучаются в военном институте (31%). 

В целом, как у курсантов военного института, так и у офицеров, проходя-
щих службу в войсках, не зависимо от продолжительности службы в офицер-
ской должности велико влияние родителей на принятие решения о выборе про-
фессии офицера. Данный показатель заметно повышается в период 1992–
1999 гг. Изменения можно связать с социально‐экономической обстановкой в 
России в тот период. Массовая безработица, высокие темпы инфляции и не-
определенность в трудоустройстве молодежи вынуждали родителей значи-
тельно влиять на принятие решения о выборе профессии офицера. Влияние 
средств массовой информации на принятие решения о выборе профессии офи-
цера, как показывает опрос, имеет самый низкий показатель в период 1992–
1999 гг. В целом отношение СМИ к силовым структурам в данный период ха-
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рактеризовалось, в основном, как крайне негативное. Вызвано это было, как 
нам представляется, конъюнктурными соображениями руководителей СМИ в 
освещении событий вокруг Вооруженных Сил России в этот период в целом и 
крайне негативной, непатриотичной и искаженной позицией последних в осве-
щении первой Чеченской кампании. Что касается влияния друзей на принятие 
решения, то их влияние после 1998 г. в целом снижается. Это связано в первую 
очередь с тем, что молодежь в последнее время более ориентирована на высо-
кие заработки. 

В то же время влияние друзей, которые обучаются в военном институте, то 
оно постепенно растет (у абитуриентов 2013 г. этот показатель составляет уже 
42%). 

В течение последнего десятилетия в самой системе социальных факторов, 
определяющих мотивацию на выбор профессии офицера, произошли опреде-
ленные структурные изменения. Акцент сместился с содержания труда воен-
нослужащего и социальных преимуществ данной профессии на достижение 
определенного статуса в жизни. На первом месте у опрошенных курсантов 
стоит престижность профессии – 52,2%, на втором материальная обеспечен-
ность – 33%, 32% опрошенным нравится оружие и военная техника. Ценности, 
которые раньше стояли, как правило, на первом месте – дисциплинирован-
ность, четкость и порядок в работе – отошли на второй план и оцениваются 
курсантами военного института ниже, чем аналогичные ответы у офицерского 
состава. Распределение ответов носит следующий характер: четкость и поря-
док в работе – курсанты 25% (офицеры 31%); уважение к дисциплине у кур-
сантов 15% (у офицеров 24%). Отход содержания и характера труда офицера 
на второй план не является случайным. Выбор военного учебного заведения у 
многих определяется не стремлением приобрести желаемую профессию, а воз-
можностью решить материальные проблемы и достичь тех целей, для которых 
качество и уровень образования имеют весьма малое значение [7, с. 22–28]. 

У выходцев из семей рабочих, служащих, имеющих свой бизнес и пенсио-
неров на первом месте стоит престижность получаемого образования (51%, 
52%, 46,2% и 53,6% соответственно), на втором месте – интерес к оружию и 
военной технике (35,6%, 35,4%, 32,7% и 39,3% соответственно), на третьем 
месте – материальная обеспеченность (29,2%, 29,7%, 26,9% и 32,1% соответ-
ственно). 

Отношение к получаемому образованию как к ценности всегда взаимосвя-
зано с будущей трудовой деятельностью. Чем выше обучаемый оценивает по-
лучаемое военное образование, тем выше вероятность тот, что по окончании 
военного института данный выпускник будет добросовестно служить в вой-
сках. В целом курсанты получаемое образование оценивают, как фактор, ко-
торый будет весомо влиять на доход и карьеру (абитуриенты – 90%, 1 курс – 
89%, 2 курс – 80%, 3 курс 86%, 4 курс – 85%, 5 курс – 83%). 

В отношении полученного образования мнение офицеров распределилось 
следующим образом: 66,6% всех опрошенных высказали мнение, что получен-
ное образование практически не имело никакого влияния на доход и продви-
жение по службе; 41,5% считают, что полученное образование оказывало ве-
сомое влияние и лишь 11,9% от всех опрошенных офицеров подтвердили, что 
полученное образование имеет решающее значение в определении дохода и 
продвижении по службе. Интересна динамика изменения отношения к полу-
чаемому образованию, исходя из продолжительности службы респондентов. 
Из числа офицеров, прослуживших более 20 лет, 74% считают, что полученное 
образование существенно влияло на доход и продвижение по службе и 26% 
уверены, что полученное образование практически никакого влияния не ока-
зывало; у офицеров, прослуживших от 15 до 20 лет; данный показатель состав-
ляет 47,3% и 52,7%; у офицеров, продолжительность службы которых состав-
ляет 10‐15 лет 58,4% и 41,5% соответственно; у офицеров, прослуживших от 5 



Система образования 
     

73 

до 10 лет – 50% и 50%; у офицеров, прослуживших от 1 до 5 лет – 44,8% и 
55,2% соответственно. 

Представляют интерес ответы курсантов на вопрос – каким именно пред-
метам необходимо уделять больше внимания при обучении в военном инсти-
туте. В общем мнении респондентов о том, что учеба не нужна и этому можно 
научиться в войсках, показатель составил в среднем по совокупности 2,7%, 
столько же ответили, что военные предметы нужны, а остальные (5,5% соот-
ветственно) ответили нет. Распределение ответов курсантов на вопрос: 
«Нужно учить все предметы в равной степени» – «Учить все предметы, но во-
енные в большей степени» имеет следующий вид: абитуриенты 46% – 48%; 
1 курс 55% – 41%; 2 курс 56% – 36%; 3 курс 48% – 46%; 4 курс 61% – 18%; 
5 курс 70% – 26%. Таким образом, наблюдается четкая динамика в переориен-
тации курсантов в зависимости от курса на необходимость изучения предме-
тов. Чем ближе к выпуску, тем меньше интерес проявляется к специализации 
по профессии и больший интерес – к общему образованию. Анализ таблиц с 
перекрестными ответами на вопросы: «Ваше отношение к учебе» и «Как бы 
Вы поступили, если бы сейчас получили первое офицерское звание» ‐показы-
вает, что те курсанты, которые ориентируются на изучение всех предметов, но 
военных в большей степени, продолжили бы службу в войсках и по окончании 
первого офицерского контракта (74%), те же, кто считает, что необходимо 
учить все предметы в равной степени, ориентируются на увольнение после 
первого контракта (39,3%) или уволились бы сразу после выпуска (14%). 

Офицеры, к которым мы обратились, с вопросом: «Чему необходимо уде-
лять больше внимания при подготовке военных кадров в военных учебных за-
ведениях?», ответили следующим образом: 

 больше уделять внимания военно‐практическим занятиям – 74,2%; 
 больше внимания уделять военным предметам наряду с остальными – 

52,2%; 
 больше внимания уделять морально‐психологической подготовке – 

40,3%; 
 обучать умению управлять коллективом – 24,6%; 
 воспитанию дисциплинированности – 22,8%; 
 патриотическому воспитанию – 17,2%; 
 юридическим и экономическим дисциплинам – 16,2%; 
 необходимо увеличить продолжительность стажировки ‐13,7%; 
 умению работать с военнослужащими по контракту – 10,9%; 
 ограничиться изучением только военных предметов – 10,4%; 
 обучение основам военного планирования – 7,3%. 
В соответствии с распределением ответов можно сказать, что офицеры, 

проходящие службу в войсках, понимают; что не только профессиональная 
подготовка, которой должно быть отведено не менее половины всего времени, 
но и морально‐психологическая подготовка (40,3%) должны составлять важ-
ный элемент в обучении будущего офицера. 

После поступления на первый курс у 46,4% курсантов мнение не изменя-
ется, у 20,2% оно изменяется в лучшую сторону, у 24,4% мнение о выбранной 
профессии изменяется в худшую сторону и у 9% возникло желание написать 
рапорт на отчисление. Таким образом, доля неудовлетворенных своим выбо-
ром составляет 33,4%. Высокий процент неудовлетворенных своим выбором 
объясняется в первую очередь тем, что после зачисления на первый курс, обу-
чаемый сталкивается уже с другой реальностью, сильно отличающейся от той, 
которую он себе представлял до поступления в военный институт. В первую 
очередь в данный период сильно влияние таких факторов как высокие физи-
ческие нагрузки, конфликты со старшими командирами, необходимость под-
чиняться. У 40,8% офицеров, закончивших военные учебные заведения, было 
желание бросить обучение. Основными причинами такого желания офицеры 
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назвали следующие: на первом месте стоят личные мотивы – 23,5%, на втором 
месте – натянутые отношения со старшими командирами – 18,7%, далее были 
названы высокие физические нагрузки – 17,7% и падение престижа профес-
сии – 17%, отсутствие личного времени – 10,4%, необходимость жить в ка-
зарме – 7,3%, натянутость отношений с младшими командирами – 3,8% и на 
последнем месте необходимость подчиняться – 3%. 

Позже, на 2 и 3 курсе, отношение к своему выбору у курсантов несколько 
изменяется. Уменьшаются доли тех, у кого мнение о выборе профессии изме-
нилось в худшую сторону (на втором курсе 16%, на третьем 13% соответ-
ственно), и тех, у кого возникло желание написать рапорт на отчисление (на 
втором курсе 4,3% и третьем 1% соответственно). Наблюдается динамика ро-
ста доли тех, у кого мнение о выборе профессии изменяется в лучшую сторону 
(на втором курсе 24,5% и на третьем 33% соответственно). У более половины 
опрошенных на втором и третьем курсе мнение никак не изменилось (55,3% и 
53% соответственно). Стабилизация и в некоторой степени улучшение своего 
отношения к своему выбору объясняется в первую очередь завершением про-
цесса адаптации к новым условиям жизни, улучшением своего материального 
положения (заключение контракта по окончании второго курса обучения). 

На четвертом курсе обучения намечается обратная тенденция. Растет доля 
респондентов, у которых мнение о выборе меняется в худшую сторону (21%) 
и желающих написать рапорт на отчисление (4,5%). У респондентов пятого 
курса мнения распределились следующим образом: мнение изменилось в худ-
шую сторону у 11% опрошенных, 1% высказали желание написать рапорт на 
отчисление и у 9% опрошенных возникло желание перейти в органы внутрен-
них дел (в сумме это составляет 21%). Основными факторами, которые влияют 
на изменение позиции курсантов 4 курса и выпускников военного института, 
являются войсковая стажировка в должности командира взвода на четвертом 
курсе. На четвертом курсе курсант непосредственным образом сталкивается с 
теми трудностями, которые его ожидают после выпуска. 

Результаты исследования показывают, что привлекательность профессии к 
4–5 курсам обучения снижается. 

Можно предположить, что имеет место следующая динамика. Оказавшись 
в жестких условиях, нынешнее поколение молодых людей по окончании выс-
ших учебных заведений, в том числе и курсанты старших курсов военного ин-
ститута, вынуждены прежде всего решать задачу по обеспечению элементар-
ных условий для выживания в будущем (по окончании вуза). И для первых, и 
для вторых условия реализации их устремлений остаются жесткими, а потому 
труд в настоящее время выступает только, или прежде всего, как средство до-
стижения актуальных целей, связанных со сферой материального. Ценность 
же труда в настоящее время для большей части молодых людей имеет в боль-
шей степени инструментальный характер. Для них не имеет существенного 
значения, где работать, лишь бы хорошо платили. Главная цель – обеспечение 
высокого уровня жизни, дохода. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы можем сделать некоторые 
выводы. 

Основу контингента поступающих в военный институт по социальному со-
ставу составляют выходцы из семей рабочих и служащих. Растет число посту-
пающих из Новосибирска и области, особенно сельской местности. Учитывая 
неодинаковое получаемое образование в селе по сравнению с городом, можно 
констатировать, что поступают не лучшие, поскольку качество получаемого 
среднего образования в городе и селе различается в пользу города. Все боль-
шее значение у поступающих приобретает материальный фактор. Такие тра-
диционно присущие ценности профессии офицера, как патриотизм, чувство 
долга, любовь к Родине, отходят на второй план. Для некоторых курсантов 
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обучение в военном институте рассматривается как отправная точка к даль-
нейшему обучению в гражданских учебных заведениях по престижным специ-
альностям (уход с 4–5 курсов). Падение престижа профессии офицера и струк-
турные сдвиги в ценностных ориентациях молодежи по отношению к получа-
емому образованию, сам качественный состав поступающих в военный инсти-
тут не могут не вызывать озабоченности, поскольку так или иначе это влияет 
и на состояние обороноспособности страны. Если сегодня мы можем об этом 
говорить, как о возможном проявлении, то при сохранении подобных тенден-
ций это может стать реальностью в будущем. 
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Образование как социальный институт выполняет в обществе ряд функций, 
важнейшей из которых является передача новым поколениям норм и ценностей 
общества. Военное образование в данном аспекте имеет свои особенности. 
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Только в военном институте выпускники готовятся к военной службе на 
конкретных первичных офицерских должностях. 

Только в рамках военного института, характеризующегося определенным 
набором норм, профессиональных ценностей и ролей, могут быть сформиро-
ваны качества офицера‐профессионала. С этой целью обучаемые живут в ка-
зарме с соблюдением всех военных атрибутов и распорядка дня (подъем, фи-
зическая зарядка, занятия, самостоятельная подготовка, вечерняя поверка). 
Выполняют уставные мероприятия (внутренняя и караульная служба, роевые 
занятия и смотры, учебные тревоги). 

Цель и содержание подготовки по близким военным и гражданским специ-
альностям различаются существенным образом. Подготовка военного специа-
листа направлена на обучение его приемам и навыкам выполнения своих 
функциональных обязанностей в специфических условиях, с использованием 
военной техники и во взаимодействии со специалистами других военных спе-
циальностей. 

Подготовка офицеров в военном институте сопряжена с необходимостью 
трансляции курсантам вполне определенных профессиональных ценностей, 
обеспечивающих их готовность к принятию обоснованных решений, преодо-
лению тягот военной службы, самопожертвованию ради выполнения постав-
ленной боевой задачи. Такие качества могут быть воспитаны только в усло-
виях длительного обучения в военной среде, при четком распорядке дня и 
наличии командиров, офицеров‐воспитателей, офицеров‐преподавателей, 
прошедших школу военной службы, структур по работе с личным составом. 
Качество и направленность воспитания определяется составом, опытом и про-
фессионализмом профессорско‐преподавательского состава [1, с. 141–143]. 

Деятельность военного образования направлена на удовлетворение соци-
альной потребности общества – воспроизводство офицерских кадров. Подго-
товка офицерских кадров осуществляется путем реализации учебных про-
грамм обучения по военной и гражданской специальностям в условиях дей-
ствия системы ценностей, правил и норм поведения. 

Интериоризация ценностей военного образования обучаемым представ-
ляет собой одно из условий выживания военных организаций, а также один из 
способов соотнесения целей их участников, что служит интересам сплочения 
обучаемых, их взаимозависимости и взаимоответственности, происходящих 
под воздействием институциональных норм, правил, санкций и набора ролей 
[2, с. 24]. 

В структуре ценностей военного образования можно выделить следующие: 
ценности, связанные с принадлежностью к особому виду государственной 
службы; прагматические ценности, связанные с особым характером матери-
альной и социально‐бытовой устроенности; физического развития как одного 
из атрибутов военной службы. В рамках военного образования данные группы 
ценностей транслируются на следующих уровнях: в ходе учебного процесса 
через профессорско‐преподавательский состав транслируются ценности обра-
зования; в служебной деятельности через прямых и непосредственных началь-
ников транслируются ценности особого вида государственной службы – фи-
зической выносливости и военной выправки, способности преодолевать тя-
готы и лишения военной службы; в воспитательной работе, через существую-
щие структуры по работе с личным составом транслируются ценности любви 
к Родине, патриотизма, общечеловеческие ценности. Однако необходимо от-
метить, что значимость данных ценностей для современной молодежи снижа-
ется [3, с. 35–38]. 

Как показывают социологические исследования, потребность в професси-
ональном совершенствовании снижается. При этом многие указывают невоз-
можность практически заняться профессиональным ростом (причины: отсут-
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ствие времени, сокращение количества тренировок, учений, физическое и мо-
ральное устаревание военной техники и систем вооружений, загруженность 
хозяйственными задачами). Уменьшилась значимость романтики офицерской 
службы. Существенно вырос прагматичный взгляд на военную службу как ис-
точник существования семьи кадрового военнослужащего, получения специ-
альных льгот и преимуществ [4, с. 412]. 

Старшее поколение офицеров (выпуски из военных институтов до 1990 г.) 
сохраняют профессиональную общность, критические и экстремальные ситу-
ации и трансформации в социуме не смогли разрушить их ценностей. Однако 
молодое поколение выпускников военных институтов придерживается других 
ценностей. 

Данные выводы также подтверждаются и нашими социологическими ис-
следованиями, проведенными среди курсантов Новосибирского военного ин-
ститута внутренних войск МВД России (численность выборки составила 
600 человек) и офицеров Новосибирского гарнизона (численность выборки – 
395 человек) [5, с. 430]. 

Как показал анализ проведенных социологических исследований, ценност-
ные ориентации молодого поколения офицерского корпуса существенно отли-
чаются от таковых среди офицеров старшего поколения. Существенное ослаб-
ление внимания социума к подготовке офицерских кадров привело к разруше-
нию ценностного смыслового ядра и в дальнейшем может вызвать цепную ре-
акцию непредсказуемых последствий. 

Отмечается падение образовательного уровня поступающих в военные 
вузы. В ценностных ориентациях молодых людей офицерская служба как долг 
перед Родиной не рассматривается. Существенное значение приобрели ценно-
сти военной службы, имеющие преимущественно индивидуалистский отте-
нок: возможность испытать себя в сложных условиях; приобретение необхо-
димых для жизни знаний и навыков; возможность увидеть жизнь в других ре-
гионах. 

Особый интерес в складывающейся ситуации приобретают базовые ценно-
сти общества. В настоящее время можно констатировать тот факт, что они но-
сят транзитивный характер, и на этом сходятся большинство исследователей. 
Вторая проблема состоит в том, что так называемые сегодня «базовые ценно-
сти» мало к чему мотивируют. Социум остается разрозненным и никаких внут-
ренних горизонтальных социальных институтов, которые бы занимались ка-
нализацией базовых ценностей (особенно среди молодежи), нет. 

На повестке дня в социуме стоит проблема – какие все‐таки существуют 
ценности в обществе помимо сферы частных интересов, которая продолжает 
доминировать. Ответа на этот вопрос нет [6, с. 22–25]. 

Современная элита, в том числе и политическая, образовала некий субэт-
нос. Ценности современной элиты противоречат базовым ценностям самого 
общества. Формирующаяся власть все больше и больше формирует свой язык 
(свои ценности, свои нормы, свои символы). В будущем может возникнуть си-
туация, когда подавляющая часть социума будет находиться за пределами 
внутреннего языка элиты. 

Рассматривая ценности, нормативные представления и социальные прак-
тики на уровне семьи, можно сделать вывод, что по причине дистанцирования 
социума от решения вышеназванных проблем семья дезориентирована в отно-
шении того, на каких ценностях следует воспитывать подрастающее поколе-
ние. Согласно проведенным опросам Фонда «Общественное мнение» можно 
сделать вывод, что основной вектор в отношении привития ценностей на 
уровне семьи направлен на снижение роли ценностей, сформированных в «со-
ветское время» и одновременное повышение роли ценностей индивидуалисти-
ческих. К ним относятся: самостоятельность и независимость, индивидуализм, 
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стремление добиться высокого социального статуса и материального положе-
ния любой ценой. В рамках данных ценностей армия трактуется как возмож-
ный, но не обязательный элемент личной биографии мужчины. 

Снижение престижа военной службы в обществе, рост неудовлетворенно-
сти ею среди всех категорий военнослужащих, бедственное материальное по-
ложение создают реальную угрозу функционированию социального института 
военного образования. Девальвация в обществе ценностей, на которых осно-
вывается воспитательный процесс в социальном институте военного образо-
вания, не способствует его нормальному функционированию. Одним из сви-
детельств размывания патриотизма, духовности, идеалов и ориентиров у мо-
лодежи является скептическое и порой циничное отношение к героическим 
поступкам, слабое знание отечественной истории, литературы, отсутствие ин-
тереса к военной тематике. Многие курсанты не испытывают удовлетворения 
от участия в принятии военной присяги, торжественных построениях, слабо 
знают традиции внутренних войск. 

Перемены в обществе привели к тому, что военное образование оказалось 
на периферии востребованности [7, с. 25]. 

В отношении военного образования как социального института воспроиз-
водства офицерских кадров новая политическая элита реализует две совер-
шенно противоречащие друг другу стратегии: с одной стороны, это воспроиз-
водство офицерских кадров на базе системы ценностей, сформированной в 
«советское время», и с другой стороны – попытки приспособить эту систему к 
нынешним условиям, когда на первый план в обществе выходят ценности, но-
сящие индивидуалистический характер. 

Складывающаяся ситуация порождает коллизии, которые находят свое от-
ражение в том, что представления молодого человека до поступления в воен-
ный вуз входят в непримиримое противоречие с реальностью, с которой по-
следний сталкивается после зачисления на первый курс. Это в первую очередь 
связано с переоценкой ценностей социального успеха. Военное образование 
перестало гарантировать не просто высокооплачиваемую работу, но и возмож-
ность выживания, особенно для выпускников военных институтов. 

Социоцентрическая ориентация социального института военного образо-
вания вступила в противоречие с эгоцентрической ориентацией социума. В 
настоящее время в средствах массовой информации интенсивно пропаганди-
руется культ индивидуализма. Данный тип ценностей связан в первую очередь 
с представлением о том, что каждый человек – творец своего счастья, а счастье 
заключается в достижении личного благополучия. Однако достичь этого 
можно, имея определенную степень свободы, что не предусмотрено ни в рам-
ках социального института военного образования, ни во время службы в вой-
сках в должности офицера, хотя это одна из ценностей среднего класса в раз-
витых западных странах. 

Жизненные стратегии курсантов обнаруживают самостоятельность соци-
альных мотиваций и испытывают влияние латентных структурных ограниче-
ний, обусловленных спецификой военно‐профессиональной деятельности, а 
идеальная модель своего нахождения в вузе претерпевает изменения при пе-
реходе из курса на курс, причем к концу обучения этот разрыв становится 
непреодолимым. В отличие от сверстников, которые обучаются в высших 
гражданских учебных заведениях и ориентированы на рыночные модели жиз-
ненного пути, курсанты рассчитывают на предсказуемую социальную карь-
еру. При переходе на старший курс обучения происходит взросление, которое 
формируется под воздействием режима интенсивной службы, совмещения 
учебы с выполнением воинских обязанностей. 

К старшим курсам ряд курсантов все в меньшей степени идентифицируют 
себя с социальной ролью офицера, все больше ориентируются на получение 
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информации от различных источников за рамками социального института во-
енного образования и намечают иную стратегию социального поведения. 
Установка общества на ценности индивидуализма и неспособность социаль-
ного института военного образования что‐либо противопоставить в настоящее 
время негативно влияет на интериоризацию ценностей военного образования 
обучаемыми. Растет значимость собственных перспектив в сравнении с ори-
ентацией на службу в войсках. Как и выпускники гражданских вузов, кур-
санты ориентируются на индивидуализацию жизненных стратегий, что пока-
зывает отчужденность последних от общества и государства, неверие в воз-
можность реализации своих социальных и гражданских прав. На первый план 
выдвигается удача, исключение из жизненных стратегий легитимных практик 
профессионального роста и служебного конформизма. 

Таким образом, трансформация ценностей в социуме, а вслед за ними и 
ценностных ориентаций молодежи повлекла за собой адаптацию внутреннего 
уклада социального института высшего образования к требованиям личности; 
что касается социального института военного образования, то нормы и ценно-
сти последнего не менялись и входят в противоречия со складывающимися ре-
алиями в обществе. Данный процесс привел социальный институт военного 
образования в дисфункциональное состояние, выражающееся в выходе на пер-
вый план латентных функций. Сама же система военного образования не со-
ответствует ни резко изменившимся потребностям человека и общества, ни 
вызовам, с которыми сталкивается Россия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА 

Аннотация: в статье рассмотрены современные эффективные педагоги-
ческие технологии, используемые в работе дошкольного образовательного 
учреждения. Раскрывается суть этих технологий и цели их применения. Де-
лается вывод о необходимости использования данных технологий современ-
ным воспитателем детского сада. 

Ключевые слова: современные педагогические технологии, информаци-
онно-педагогические технологии, здоровьесберегающие технологии, техноло-
гия проектной деятельности, технология исследовательской деятельности, 
технология «Портфолио педагога», личностно-ориентированные техноло-
гии, обогащение лексического запаса, игровая технология. 

Современные реалии и требования, предъявляемые государством к каче-
ству воспитательно‐образовательной работы в детском саду, предполагают, 
что педагог должен владеть необходимыми педагогическими технологиями. 
Эти требования обозначены в профессиональном стандарте педагога. 

Термин «технология» происходит от греческих слов «мастерство, искус-
ство» и «закон, наука», то есть наука о мастерстве. Именно педагогические 
технологии становятся эффективным средством качественного улучшения об-
разовательного процесса в детском саду. 

В образовательном процессе ДОО воспитатель может использовать следу-
ющие технологии: 

1. Информационно‐коммуникативные. 
2. Здоровьесберегающие. 
3. Технология проектной деятельности. 
4. Технология исследовательской деятельности. 
5. Технология «портфолио педагога» Личностно‐ориентированные техно-

логии. 
6. Технология обогащения лексического запаса детей дошкольного воз-

раста. 
7. Игровая технология. 
I. На протяжении пятнадцати лет в нашем детском саду №82 «Богатырь» в 

образовательной деятельности использовались информационные (компьютер-
ные) технологии, а с 2010 года наш детский сад (познавательно‐речевого 
направления развития воспитанников) является участником лаборатории «Со-
временные образовательные технологии» под руководством д.п.н., профес-
сора ТГУ И.В. Руденко. Именно с этого момента в организации образователь-
ного процесса по обучению детей старшего дошкольного возраста чтению 
начала активно применяться интерактивная приставка Mimio. 

II. Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаи-
мосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направлен-
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ных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах обучения и развития, фор-
мирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу 
жизни. 

III. Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с опре-
деленной целью по определенному плану для решения поисковых, исследова-
тельских, практических задач по любому направлению образования. 

IV. Цель исследовательской деятельности в детском саду – сформировать 
у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследова-
тельскому типу мышления. Методы и приемы организации экспериментально‐
исследовательской деятельности: беседы, наблюдения, моделирование (созда-
ние моделей об изменениях в неживой природе), фиксация результатов 
(наблюдений, опытов, экспериментов). 

V. Современное образование нуждается в новом типе педагога: творчески 
думающем, владеющим современными технологиями образования, приемами 
психолого‐педагогической диагностики, способами самостоятельного кон-
струирования педагогического процесса в условиях конкретной практической 
деятельности, умением прогнозировать конечный результат; у которого 
должно быть досье успехов, в котором отражается все радостное, интересное 
и достойное из того, что происходит в жизни педагога. Таким досье может 
стать портфолио педагога. 

VI. Личностно‐ориентированные технологии ставят в центр всей системы 
дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных усло-
вий в семье и дошкольного учреждения, бесконфликтных и безопасных усло-
вий ее развития. 

VII. Технология обогащения лексического запаса детей дошкольного воз-
раста (авторы С.Е. Анфисова, Т.Н. Сеннова) представляет собой поэтапное по-
строение деятельности педагога и ребенка, в ходе которой происходит интен-
сивное обогащение лексического запаса ребенка семантическими полями 
слов. Поэтапное выполнение ребенком действий, способствующих обогаще-
нию его лексики, может быть осуществлено в разных моделях организации об-
разовательного процесса детей дошкольного возраста. 

VIII. Игровая технология строится как целостное образование, охватываю-
щее определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержа-
нием, сюжетом, персонажами. 

Использование технологического подхода гарантирует достижения до-
школьника и в дальнейшем успешное обучение в школе. 

Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научивше-
гося работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром 
познавательный процесс в его развивающем состоянии. 

Применение инновационных педагогических технологий способствует: 
 повышению качества образования; 
 повышению квалификации воспитателей; 
 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 
 повышение качества обучения и воспитания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Аннотация: условия воспитания и обучения являются той средой, в кото-

рой ребёнок от 3 до 18 лет вынужден постоянно находиться. Именно в эти 
годы происходит интенсивный рост и развитие организма, происходит био-
логическое и социальное созревание, формируется мировоззрение, готовность 
к трудовой и творческой деятельности. Здоровье и отношение к здоровью 
педагогов являются важнейшим звеном социализации детей. В период бучения 
в школе организм ребёнка способен чутко реагировать как на неблагоприят-
ные, ухудшающие здоровье факторы, так и на благоприятные, оздоровляю-
щие. И это время нельзя упустить, поскольку уровень здоровья формируется 
именно в школьные годы. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, создание образова-
тельной среды, снятие стрессообразующих факторов, творческий характер 
образования, организация двигательной активности, обеспечение восстанов-
ления сил, смена видов деятельности. 

Проблема здоровья детей при любых экономических, экологических усло-
виях всегда стоит остро. Любому понятна истина: если нет здоровья, то всё 
остальное бессмысленно. 

Основная цель начального образования – развитие ребёнка при сохранении 
здоровья. Содержание работы направлено на формирование здорового образа 
жизни, это: 

 физическое совершенствование; 
 психическое здоровье; 
 социальная безопасность; 
 основы экологических знаний. 
26% детей в классе с проблемами здоровья. Учитывая эти патологии, ра-

боту веду по нескольким направлениям. Особое внимание уделяю работе со 
зрением, так как зрительная информация играет большую роль в развитии по-
знавательной сферы и личности в целом. Чаще всего ухудшение зрения возни-
кает у учащихся, начиная со 2 класса. И поэтому необходимо регулярно вы-
полнять элементы зрительной гимнастики, а для укрепления глазных мышц на 
каждом уроке проводить тренировочные упражнения, которые улучшают 
функциональное состояние и кровообращение. Это позволяет затормозить 
процесс развития близорукости. 

Следующее направление – профилактика и коррекция психоневрологиче-
ских нарушений. Важно правильно организовать режим учебного процесса. 
Если в режиме не учитывается динамика работоспособности в течение дня и 
недели, то это ведёт к развитию ранней усталости, утомлению, переутомле-
нию, уменьшает эффективность урока и увеличивает время на приготовление 
домашних заданий. При составлении расписания учитываю работоспособ-
ность детей в каждый из дней, каждый из уроков и трудность предметов, ис-
пользую таблицу И.Г. Сивкова. 

Ученики много времени находятся в сидячем положении. Недостаток дви-
жений – причина многих заболеваний. Не следует требовать от учеников со-
хранения неподвижной позы в течение всего урока. Например, в игровой 
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форме провожу словарную работу: дети поочерёдно выбегают к доске и запи-
сывают слова. Элементы игры можно использовать также в качестве обратной 
связи и оценки одноклассников: хлопанье в ладоши, сигнальные карточки, 
поднятие руки. Использование ростомерной мебели с наклонной поверхно-
стью позволяет обучать в режиме динамических поз. Удобная мебель позво-
ляет объединиться в группы, в пары, использовать мяч при фронтальном 
опросе. 

Все общеобразовательные уроки в школе должны включать физкультур-
ные «минутки» и физкультурные паузы для повышения внимания, умственной 
работоспособности и эмоционального тонуса. Они помогают уменьшить ста-
тическую нагрузку на позвоночник и предупредить нарушение осанки. Эти 
формы физкультурно‐оздоровительных занятий проводятся в период утомле-
ния на уроке. Время проведения определяется учителем. Все упражнения 
должны быть простыми, учитывающими характер предшествующей работы. 
Так, письменная работа требует упражнений для мышц кисти (сгибание – раз-
гибание пальцев, щелчки, вращения кистями рук, потряхивание кистями). При 
длительном сидении – упражнения для мышц спины (потягивание, наклоны, 
ходьба). В сочетании с дыхательными, для того, чтобы сформировать при-
вычку правильно дышать через нос, глубоко, ровно, ритмично. Танцевально‐
ритмические физкультурные минутки проводить под детскую мелодию, что 
повышает эмоциональный настрой и способствует развитию выразительности 
в движениях учащихся. 

Против простудных заболеваний и стрессов использую аромотерапию. На 
столах в столовой всегда свеженарезанный лук (поставляют родители). А каж-
дый ученик делает «бусы» из чеснока, т.к. узнает о бактерицидных и противо-
восполительных свойствах этих растений. В классном кабинете много зелени. 
Дети не только дышат чистым воздухом, но и узнают о некоторых «секрети-
ках» растений в классе. Например, герань – предлагаю нюхать тому, кто не-
уверен в себе. А про кактус рассказываю, что он способствует нейтрализации 
радиоактивности. Неплохо поставить букетик из сухих листьев шалфея, кото-
рый, по мнению учёных, помогает «отпугнуть» любой стресс. 

Учебная деятельность является основной формой деятельности обучающе-
гося в школе, а урок – основная форма обучения в образовательном учрежде-
нии. Характерная для современного урока информационная перегрузка, высо-
кая интенсивность, недостаточная двигательная активность, стрессирущая 
среда, чрезмерное нервно‐эмоциональное напряжение школьников – всё это 
ведёт к потере здоровья. Хочется надеяться, что урок по любому предмету бу-
дет способствовать не только интеллектуальному развитию обучающихся, но 
и сохранению их физического и психологического здоровья, чтобы школьные 
занятия не растрачивали функциональные резервы детского организма. С этой 
целью необходимо соблюдать санитарно‐гигиенические требования к органи-
зации учебного процесса, но и совершенствовать педагогические технологии 
и режим школьного обучения. 
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Отражены этапы внедрения таких технологий на конкретном примере и сде-
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В современном мире повышение квалификации для педагогов – это непре-
рывный процесс. В дошкольной образовательной организации (ДОО) одним 
из способов повышения профессионального роста является внедрение новых 
программ и технологий. Одной из таких технологий является эффективная со-
циализация дошкольника путем развития самореализации. 

Вопрос о развитии саморегуляции у детей дошкольного возраста, стоит до-
статочно актуально. В детских садах редко учат детей самим решать конфликт, 
не прибегая к помощи взрослого, не воспитывают умение самоопределяться. 
Таким образом, у дошкольников не происходит развитие социальных навыков. 
Ребенок не может актуализировать свои психологические резервы личности 
соответственно условиям общения и личностного взаимодействия, соотносить 
свое поведение с требованиями ситуации, ожиданиями других людей. 

Изолированность детей во многом связана с риском и страхами родителей 
за их безопасность. В современной Москве дети дошкольного возраста не гу-
ляют самостоятельно, и, как следствие, не решают разновозрастные кон-
фликты. Детский сад становится единственным местом, где у ребенка есть 
шанс развить свою самостоятельность. Ребенок не может проявлять ее только 
при выборе игрушек и продуктов питания. Одной из основных задач, как го-
ворилось уже выше, становится организация дружественного социума на тер-
ритории ДОО с целью развития социальных навыков у дошкольников. Жизнь 
ребенка в детском саду должна быть направлена на развитие его личности во 
взаимодействии с детьми и взрослыми. 

В соответствии с ФГОС ДО «становление самостоятельности, целенаправ-
ленности и саморегуляции собственных действий» – одна из задач социально‐
коммуникативного развития ребенка. Разнообразие видов деятельности, кото-
рые осваивает дошкольник, объединяет одно – в них формируется важнейшее 
личностное новообразование этого возраста – произвольная регуляция пове-
дения и деятельности, способность к самоконтролю. 

Саморегуляция – это самоорганизация различных видов психической ак-
тивности человека [5, с. 8]. Исследования таких ученых как Д.Б. Эльконина, 
А.К. Марковой [4], В.В. Давыдова [3] доказывают, что к концу дошкольного 
возраста должны быть сформированы такие новообразования как произволь-
ность и способность к саморегуляции. 

При развитии саморегуляции у воспитанников в ДОО должно уделяться 
внимание качеству взаимодействия детей, педагогов и родителей. Для гармо-
ничных отношений и достижений высоких результатов необходимо осуществ-
лять взаимодействие не только с детьми, но и с родителями (законными пред-
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ставителями) воспитанников в вопросах образования, воспитания и полноцен-
ного развития каждого ребенка. Необходимо повышать родительскую компе-
тентность в понимании внутренних переживаний и потребностей ребенка, раз-
вивать отношение партнерства в сотрудничестве родителей с детьми, привле-
кать родителей к участию в совместных с педагогом мероприятиях [1]. 

На примере внедрения современной технологии эффективной социализа-
ции ребенка в Негосударственном образовательном частном учреждении до-
школьного образования (НОЧУ ДО) «Замок детства» (МО, совхоз им. Ленина) 
можно проследить, как эта технология внедрялась, как работает на практике, 
как взаимодействуют дети и их родители с педагогом при развитии саморегу-
ляции. 

До внедрения технологии, было проведено наблюдение за детьми, средней, 
старшей и подготовительной групп. Наблюдение проводилось с целью выяв-
ления соблюдения детьми правил, принятых в группе, поведения в конфликт-
ных ситуациях и организации и участия в коллективной игре. Во время наблю-
дения воспитатель и младший воспитатель покидали группу на 30 минут, пре-
дупредив детей только о том, что они скоро придут. В группе оставался наблю-
датель, который не вмешивался в процесс. Наблюдение показало, что только 
каждый третий ребенок из группы, может занять себя самостоятельно, разре-
шить конфликт, организовать и поддержать игру. 

В результате подготовительной работы, коллектив пришел к выводу о 
необходимости внедрения новых технологий, с целью введения новых мето-
дов взаимодействия с детьми. 

Далее мы провели опрос в виде анкетирования воспитателей с целью выяв-
ления их желания участвовать во внедрении новой технологии социализации 
детей. По результатам анкетирования только 25% воспитателей поддержали 
нововведение. Остальные, ссылаясь на занятость и на то, что эта работа не 
оплачивается, не выразили энтузиазма. 

Так же были проанкетированы родители, и выяснилось, что понятие само-
регуляции у них размыто и отождествляется с самостоятельностью. Родители 
не придают саморегуляции важного значения, так как их ожидания ограничи-
ваются подготовкой детей к школе. 

Нами были внедрены технологии, и уже первые результаты оказались по-
ложительными. Развивающее общение на первый взгляд одна из самых про-
стых технологий для реализации, так как не требует никаких финансовых за-
трат. Однако трудностью является преодоление стереотипного мышления, 
например, при внедрении клубного часа, когда дети ходят в гости друг к другу, 
персонал очень переживал за безопасность и здоровье детей, так как на целый 
час дети предоставлялись сами себе (за ними велось пассивное наблюдение) и 
могли свободно ходить по лестницам и заходить в любые кабинеты. Однако 
при введении правил – не бегать и не шуметь – дети легко справлялись с по-
ставленными ограничениями и клубные часы раз в неделю по пятницам – 
стали самыми посещаемыми днями в неделю. 

Предлагаемая система социализации дошкольника включает девять техно-
логий, которые используются как все вместе, так и по отдельности. Это: 

1) ситуация месяца; 
2) развивающее общение (клубный час); 
3) развивающая предметно‐пространственная среда; 
4) социальные акции; 
5) ежедневные круги рефлексии; 
6) проблемные педагогические ситуации; 
7) коллективный проект; 
8) волшебный телефон; 
9) заключительный праздник по ситуации месяца [2; 6]. 
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Большинство воспитателей отметили, что к концу первого года дети стали 
более самостоятельными в решении вопросов самообслуживания, в решении 
конфликтных ситуация и выбора игровой деятельности. Увеличилась удовле-
творенность детей пребыванием в ДОО. Значительные изменения отмечались 
в восприятии воспитателей нужности применения данной технологии. Если в 
начале года ее одобряли только 22%, то к концу 84%. Важность проблемы со-
циализации осознали, в том числе, родители число одобряющих нововведение 
увеличилось с 24% до 52%. 
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В последние годы профессиональная подготовка среднего медицинского 
персонала во Франции претерпела значительные изменения. Реформированию 
подверглись как содержательный, так и процессуальный аспекты системы 
подготовки среднего медицинского персонала. 

На смену традиционным технологиям подготовки всё чаще приходят инно-
вационные, что в сою очередь связано с бурной информатизацией общества и 
с увеличением требований к подготовке квалифицированных специалистов со 
средним медицинским образованием. 

Популярность использования инновационных технологий в системе про-
фессиональной подготовки специалистов во Франции объясняется не только 
тем, что носит личностно‐ориентированный характер и направлено на каждого 
обучающегося, но и высокой эффективностью учебного процесса. Данная эф-
фективность характеризуется высокой мотивацией и заинтересованностью 
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обучающихся, повышением их самосознания, тесной взаимосвязью теории и 
практики, выработкой способности принимать самостоятельные и коллектив-
ные решения и нести за них ответственность, социальной интеграцией. 

Таким образом, чтобы быть эффективными, инновационные технологии 
должны отвечать следующим требованиям: 

 учитывать естественные психологические качества человека и особенно-
сти его интеллекта; 

 опираться на внутренние ресурсы и возможности личности, а не принуж-
дать к каким‐либо видам деятельности; 

 побуждать творческое развитие личности в ее стремлении к актуализа-
ции. 

Особое место среди инновационных технологий занимают интерактивные 
технологии подготовки специалистов, основанные на взаимодействии всех 
участников учебного процесса, как субъектов учебной деятельности. При этом 
процесс подготовки опирается на творческое, продуктивное мышление, обще-
ние, и организуется таким образом, что обучающиеся учатся взаимодейство-
вать друг с другом, обмениваться информацией, критически мыслить, модели-
ровать ситуации, решать поставленные задачи, оценивать действия коллег и 
свои собственные, погружаться в атмосферу конструктивного сотрудничества 
с целью решения возникающих проблем. 

Необходимо отметить тот факт, что подготовка среднего медицинского 
персонала во Франции имеет ряд особенностей, которые прямо или косвенно 
влияют на выбор интерактивных технологий и их использование. 

Во‐первых, система подготовки среднего медицинского персонала харак-
теризуется большим количеством часов, отведенных на практическую (клини-
ческую) подготовку «у постели больного». Именно поэтому одной из основ-
ных интерактивных технологий можно назвать стажировку с выполнением 
определенной должностной роли. Характерной особенностью стажировки яв-
ляется выполнение профессиональных действий в реальных условиях под ру-
ководством наставника‐профессионала и преподавателя. Она обеспечивает 
наиболее полное погружение обучающегося в профессиональную деятель-
ность, а также дает возможность непосредственного общения и взаимодей-
ствия, как с другими специалистами различного медицинского профиля, так и 
с пациентами, что является невозможным в учебных аудиториях [1; 2]. 

Что же касается практической подготовки, то есть отработки специализи-
рованных навыков и умений в учебных условиях, то тут на помощь препода-
вателю приходят имитационные тренинги, которые помогают смоделировать 
ситуацию работы на каком‐либо техническом оборудовании или с использо-
ванием специализированных инструментов и аппаратов, в зависимости от 
направления подготовки того или иного специалиста среднего медицинского 
звена. 

Во‐вторых, тенденция к демократизации французского образования во-
обще и медицинского образования в частности, привела к смене образователь-
ной парадигмы, основанной на взаимном уважении, свободе и равноправии. 
Что в свою очередь объясняет высокую активность студентов, готовность к 
сотрудничеству с преподавателем и с учебной группой. Такая активность поз-
воляет преподавателю успешно использовать интерактивные технологии, как 
имитационного (ситуационное обучение, дидактическая игра, имитационный 
тренинг), так и неимитационного характера (диспут, учебная дискуссия, «моз-
говой штурм»). 

Таким образом, являясь активным субъектом педагогического процесса, 
обучающийся обладает высокой способностью и к самообразованию. Само-
стоятельной работе при подготовке среднего медицинского персонала отво-
дится значительная роль, как на этапе теоретического обучения, так и на этапе 
практической подготовки. 
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Исследования показывают, что в последние годы сокращается количество 
часов, отведенных на лекционные занятия. Предполагается, что студенты об-
ладают достаточными возможностями для получения теоретической информа-
ции средствами печатных источников или новых информационных техноло-
гий. Педагоги считают, что такой процесс поиска необходимой информации 
является наиболее эффективным и продуктивным, так как студент учится не 
только находить большой объем информации на заданную тему, но и анализи-
ровать ее, систематизировать и отсеивать лишнее. Результаты такой самосто-
ятельной работы обсуждаются на занятиях с участием преподавателя и других 
студентов путем проведения дебатов, круглых столов и дискуссий. 

В‐третьих, говоря о подготовке некоторых медицинских специалистов 
среднего звена, таких как, например, медицинская сестра операционного 
блока или медицинская сестра анестезиолог, необходимо отметить, что в дан-
ном случае речь идет о профессиональной подготовке уже взрослых и дипло-
мированных специалистов с определенным опытом работы. Например, сред-
ний возраст обучающихся по данным специальностям составляет от 23 до 
40 лет. 

Профессиональная подготовка взрослых имеет ряд особенностей [3]. В‐
первую очередь, это то, что обучающийся взрослый имеет уже определенный 
опыт, как в профессиональной деятельности, так и жизненный опыт; он обла-
дает физиологической, социальной и нравственной зрелостью, уровнем само-
сознания, достаточным для ответственного самоуправляемого поведения; он 
ставит перед собой конкретные цели и имеет личную мотивацию. 

Все вышеперечисленные особенности говорят о том, что профессиональ-
ная подготовка взрослых – это особый процесс, более сложный, который дол-
жен быть организован особым образом с применением активных и интерак-
тивных технологий, обеспечивающих максимальную самостоятельность и ак-
тивность взрослых при обучении. Применение таких интерактивных техноло-
гий как: учебная дискуссия, семинар‐диспут, «мозговой штурм», ситуацион-
ное обучение, ролевая игра способствуют созданию комфортной атмосферы 
сотрудничества и взаимодействия в учебной группе, где выстраивается парт-
нерский, диалоговый стиль общения взрослых обучающихся и взрослых пре-
подавателей. 

Рассмотрим одни из наиболее распространенных интерактивных техноло-
гий имитационного характера, наиболее часто используемых для подготовки 
среднего медицинского персонала во Франции, в силу того, что дают возмож-
ность сымитировать, то есть воспроизвести в условиях обучения процессы, 
происходящие в реальной профессиональной деятельности, что позволяет 
сформировать профессиональный опыт так необходимый в дальнейшем спе-
циалистам среднего медицинского звена. 

Воссоздание профессионального контекста возможно как посредством иг-
ровых, так и неигровых форм. К неигровым формам, наиболее распространен-
ным в подготовке среднего медицинского персонала, как во Франции, так и в 
России является анализ и изучение конкретных ситуаций, которые очень часто 
в медицинском образовании называют «ситуационными задачами» или «кли-
ническими случаями». 

Под «ситуацией» при подготовке среднего медицинского персонала мы по-
нимаем совокупность определенных взаимосвязанных между собой фактов, 
явлений или проблем, характеризующих состояние больного или условия про-
фессиональной деятельности, исходя из которых, будущий специалист должен 
принять соответствующее решение и выполнить требующиеся от него дей-
ствия. 

Метод анализа конкретных ситуаций состоит в изучении, анализе и приня-
тии решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших собы-
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тий или может возникать при определенных обстоятельствах. Анализ ситуа-
ции – это глубокое и детальное исследование реальной или искусственной об-
становки, выполняемое для того, чтобы выявить ее характерные свойства. 
Этот метод развивает клиническое мышление слушателей, системный подход 
к решению проблемы, позволяет выделять варианты правильных и ошибочных 
решений, учиться устанавливать деловые и профессиональные контакты, при-
нимать коллективные решения, устранять конфликты [5]. 

Чаще всего ситуационные задачи описывают конкретные ситуации (слу-
чаи), которые происходили, например, со студентами на практических стажи-
ровках, что позволяет другим обучающимся подготовиться к тому, с чем они 
могут столкнуться в профессиональной деятельности. 

Такой подход является более реалистичным и эффективным, чем набор от-
дельных вопросов по изучаемой теме, не имеющей взаимосвязи с реально-
стью. Ситуационное обучение направлено на то, что знания и умения даются 
не как предмет, на который должна быть ориентирована активность студента, 
а в качестве средства решения задач профессиональной деятельности буду-
щего специалиста. 

Необходимо отметить, что особенностью современного медицинского об-
разования является применение виртуальных симуляционных технологий, це-
лью которых является воссоздание максимально приближенных к действи-
тельности условий профессиональной деятельности, где студент сможет отра-
батывать все необходимые умения и навыки без риска для реальных пациен-
тов. 

Использование симуляционных технологий дает возможность воспроизве-
сти почти любую клиническую ситуацию не только для подготовки будущего 
специалиста индивидуально, но и смоделировать работу целой команды спе-
циалистов разного медицинского профиля, работающих в тесном сотрудниче-
стве (от анестезиолога и хирурга, до медицинской сестры операционного 
блока и помощника анестезиолога). Виртуальный симулятор способен имити-
ровать физические и функциональные особенности человеческого организма 
в обычной и экстремальной обстановке. В арсенале студента все необходимые 
реалистичные инструменты: например, имитация эндоскопа, катетеров и раз-
личных хирургических инструментов. Такой тренажер можно в любой момент 
остановить, чтобы обсудить работу студента, а многократное повторение поз-
волит закрепить навык. Симулятор позволяет осуществлять контроль над ка-
чеством знаний студента и проводить анализ его ошибок [4; 6]. 

Внедрение таких современных технологий обучения позволяет соединить 
практическую работу обучающихся с высоким уровнем усвоения теоретиче-
ских программ, легко доступных с помощью современных информационных 
и интерактивных технологий что, несомненно, будет способствовать улучше-
нию качества подготовки будущих специалистов. 
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Как воспитывать ребят на традиционном уроке? Можно ли воспитывать на 
уроке информатики или только на внеклассном мероприятии? 

Современные информационные технологии открывают для учителя новые 
возможности для развития личности учащегося. 

Одной из важных задач современного образования – научить ребёнка со-
трудничеству, созиданию, трудолюбию, состраданию и многим другим поло-
жительным качествам. Научить, осмысленно работать с учебным материалом, 
умению выделять главное, структурировать информацию. Для решения по-
ставленных задач можно соединить информационно‐коммуникационные тех-
нологии с такими педагогическими технологиями как проектная деятельность, 
личностно‐ориентированное обучение, проблемное обучение и т. п [1]. 

При определении воспитательных целей урока, необходимо: 
а) показывать роль отечественных и зарубежных ученых в развитии инфор-

матики и техники;  
б) знакомить с ролью информатики в создании научной, промышленной, 

материально‐технической базы; 
в) раскрывать основные достижения и перспективы науки и техники; 
г) развивать трудовые навыки и воспитывать любовь к труду и уважение к 

людям труда. 
Каждый учитель по‐своему реализует воспитательные цели, используя для 

этого на уроке различные методы. Хочется поделится опытом организации 
уроков‐проектов на основе использования веб‐ресурсов сети Интернет. 

Вместе с ребятами стараемся на уроке информатики отмечать памятные 
даты и важные праздники. В прошлом году мы отмечали 13 ноября, Междуна-
родный день доброты. Создавали проекты о добре, сострадании и милосердии. 
Разные классы, разные программы, разные технологии и подходы, а тема одна. 
Кто‐то печатал в текстовом редакторе мини‐сочинение, создавал рисунок, а 
кто‐то делал презентацию, сетевой ресурс, сайт. Результат остался у кого‐то в 
сердце, а кто‐то вынес на всеобщее обозрение в виде статьи или веб‐ресурса 
[2]. 

Ежегодно, уже почти 10 лет, мы отмечаем 12 апреля – День Космонавтики. 
Сначала происходит подготовка к празднику: создаем цифровые рисунки на 
тему, изучаем историю Космонавтики, создаем презентации на различные 
темы: «Космонавтика в лицах», «Покорение Космоса», «Первооткрыватели», 
«Космические улицы и памятные места в городе Ростове‐на‐Дону» и т.д. 

Равнодушных нет, к работе подключаются учителя других предметов (от 
химии и физики, до биологии и литературы). Результат: проведение открытого 
интегрированного урока (мероприятия), подведение итогов конкурса презен-
таций, а в 11 классе – конкурс на лучшую Базу Данных по данной тематике 
(накопление цифровых ресурсов для будущих учащихся). 
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Подготовка к 70‐летию Победы в Великой Отечественной войне у нас про-
ходила почти год. Результатом стало проведение целого ряда внеклассных ме-
роприятий, участие в региональной конференции. Подобные проекты воспи-
тывают гордость и любовь к Родине, и малой Родине. 

Когда у ребят выдаются тяжелые дни (даёт знать спортивная специфика 
училища) я стараюсь вводить интерактивные задания на поиск интересной ин-
формации. Здесь ребята для себя делают информационные «открытия». Мно-
гим нравиться работа с «Виртуальными музеями Мира», «Заповедниками Рос-
сии», «Культурным наследием России», с проектом «Открытие Кремля» и т.д 
[3]. 

Перечислим некоторые воспитательные цели, которые можно ставить на 
уроках информатики: 

 воспитание чувства долга, ответственности, добросовестности, честно-
сти, соучастия, радости сопереживания чужим успехам; 

 воспитание трудолюбия, инициативности, чувства коллективизма, 
настойчивости в преодолении трудностей; 

 воспитание толерантности (объективности) при оценивании деятельно-
сти других учащихся; 

 воспитание аккуратности и кропотливость в работе и т. д. 
Воспитательные цели не являются обособленными, процесс обучения и 

воспитания человека един. Он лишь решается специфически в каждом учеб-
ном предмете на его материале и его методами.  

Наша педагогическая цель – воспитание гармонично развитой образован-
ной личности, грамотно используя современные информационные техноло-
гии. 
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Традиционный урок русского языка в обычной школе… Какие ассоциации 
чаще всего приходят на ум? Безусловно, разные. Одни считают так: учитель 
объясняет, я – слушаю, задание по образцу выполняю, чего ещё надо? Другие – 
скорее бы закончился урок, мне не интересно, эти задания я делал уже тысячу 
раз, ка‐ра‐ул! 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
   

92     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

А что дают такие уроки учителю? Скорее всего, только разочарование, 
усталость и износ, как у машины. Так как же сделать традиционный урок не-
традиционным, оставив всё лучшее, ведь не зря говорят, что «всё новое – это 
хорошо забытое старое». 

Безусловно, современное школьное образование – это не просто пассивное 
получение знаний учащимися, это активный поиск, исследование, осмысление 
материала и умение грамотно излагать полученную информацию. И главное, 
это поиск ответа на самый значимый как для современных мальчишек и дев-
чонок, так и для самого учителя вопрос: Зачем мне это надо? 

Думаю, что начать можно с малого. Ни для кого не секрет, что учиться и 
учить интересно тогда, когда общение приносит удовольствие. Напишите на 
доске вместо банального – «Классная работа.» – «Ребята, я рада вас видеть!». 
И вот уже вместо кислых лиц – улыбки и вопрос: «А что так и писать?» Да, так 
и писать. А ещё это прекрасный повод повторить тему: «Знаки препинания в 
предложениях с обращением». Или в качестве физкультминутки попросить 
прочитать это предложение с различной интонацией, например, как сказал бы 
учитель эту фразу, если он устал, или сердится, или не выспался. И пятиклаш-
кам – шестиклашкам становится понятно, что учитель – это не чопорная клас-
сная дама, а вполне «земной» человек, который способен испытывать те же 
чувства, что и они. А отсюда рождается доверие. 

С малышами всё понятно, а как же быть с великовозрастными мальчиками 
и девочками. Завоевать их доверие очень непросто, ведь требуют, чтобы с 
ними общались как с взрослыми, а домашние задания забывают выполнять как 
первоклассники. И вот тут на помощь может прийти РКМЧП (развитие крити-
ческого мышления школьников посредством чтения и письма). 

Данная педагогическая технология известна в России ещё с 1997 года, но и 
сегодня она так же актуальна. И вот почему. Критически мыслящему человеку, 
по мнению Дж. Барелла (и с ним невозможно не согласиться), присущи следу-
ющие характеристики: способность либо самостоятельно решить проблему, 
либо в сотрудничестве с другими людьми, контроль себя и своей импульсив-
ности, терпимость к неопределённости, умение строить логические выводы, 
умение слушать и слышать собеседника, умение не только размышлять о 
своих мыслях и чувствах, но и правильно их оценивать, быть любознатель-
ными и активно воспринимать информацию, строить прогнозы, обосновывать 
их и ставить перед собой обдуманные цели. Не правда ли, очень ценные каче-
ства для современного молодого человека, будущего выпускника школы. 

Но тут возникает другой вопрос – любой ли человек может мыслить кри-
тически? Ж. Пиаже, известный психолог, писал, что к 14–15 годам (а это воз-
раст учащихся 7–8 классов) у человека наступает этап, когда создаются 
наилучшие условия для развития критического мышления. Вместе с тем это 
вовсе не означает, что данные навыки развиты у каждого из нас в одинаковой 
степени. 

Для того чтобы учащийся мог воспользоваться своим критическим мышле-
нием, ему важно развить в себе ряд качеств, среди которых Д.Халперн [3] вы-
деляет: 

1. Готовность к планированию. Мысли часто возникают хаотично. Важно 
упорядочить их, выстроить последовательность изложения, Упорядоченность 
мысли – признак уверенности. 

2. Гибкость. Если учащийся не готов воспринимать идеи других, он нико-
гда не сможет стать генератором собственных идей и мыслей. Гибкость позво-
ляет подождать с вынесением суждений, пока ученик не обладает разнообраз-
ной информацией. 

3. Настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы откладываем 
её решение на потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, ученик 
обязательно добьется гораздо лучших результатов в обучении. 
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4. Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек не 
будет оправдывать свои неправильные решения, а сделает верные выводы, 
воспользуется ошибкой для продолжения обучения. 

5. Осознание. Это очень важное качество, предполагающее умение наблю-
дать за собой в процессе мыслительной деятельности, отслеживая ход рассуж-
дений. 

6. Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения вос-
принимались другими людьми, иначе они так и останутся на уровне высказы-
ваний. 

Вот так. А ведь именно все эти качества учащихся помогают учителю в 
реализации следующих задач: это и формирование ЗУН (ведь их ещё никто не 
отменял, вспомните все ОГЭ и ЕГЭ), и обеспечение возможностей для станов-
ления и развития функций личности ученика. 
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КИНЕЗИОЛОГИЯ КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ 
МЕТОД В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА 

Аннотация: в работе представлен опыт создания здоровьесберегающей 
среды и внедрения образовательной кинезиологии в образовательный процесс. 
Проведенное в лицее исследование показало эффективность реализации про-
граммы «Гимнастика мозга», выраженную в повышении скорости перера-
ботки учебного материала и концентрации внимания лицеистов. 

Ключевые слова: здоровье школьников, факторы окружающей среды, здо-
ровьесберегающие технологии, образовательная технология, программа 
«Гимнастика мозга». 

Проблема сохранение здоровья школьников в образовательном процессе 
существует уже достаточно давно, а в последнее время приобрела особую ак-
туальность. Ни одно образовательное учреждение не может брать на себя ме-
дицинские функции и обязанности, но знания по сохранению здоровья детей 
являются важным элементом профессиональной компетентности. 

Сегодня в обществе все более и более растет обеспокоенность по поводу 
здоровья детей. Наглядным показателем неблагополучия является то, что здо-
ровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или 
тридцать лет назад. При этом наиболее значительное увеличение показателей 
по всем классам болезней происходит в тот период, когда дети получают об-
щее образование. 

Организм ребенка наиболее чувствителен к факторам окружающей среды. 
Поэтому здоровье, социально‐психологическая адаптация, нормальный рост и 
развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 
6 до 17 лет этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в 
учреждениях образования связаны более 70% времени его бодрствования. В 
то же время в этот период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, 
формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь. Именно поэтому необхо-
дима специальная работа школы по сохранению и укреплению здоровья уча-
щихся, уровень которого является важнейшим показателем уровня образова-
ния и культуры жизни [4, с. 57]. 

Понимая, что здоровье – это не только отсутствие болезней, но и полное 
физическое, душевное и социальное благополучия, предпринимаются по-
пытки исправить здоровьезатратный характер системы образования. Комплекс 
мер, применяемых в школах, позволяет снизить влияние некоторых школьных 
факторов риска. Он представляет собой модернизацию структуры и содержа-
ния образования, разработку и включение в учебный процесс новых методик 
и технологий обучения на основе физиологических и психологических зако-
номерностей; создание условий для активизации двигательного режима; изме-
нение стандарта подготовки педагогов; привлечение родителей и обществен-
ности к проблемам сохранения и укрепления здоровья. 
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Кроме того, педагоги и воспитатели применяют различные здоровьесбере-
гающие технологии, которые обеспечивают гигиенически оптимальные усло-
вия образовательного процесса и используются как на уроках, так и во вне-
урочной деятельности. Существует опыт применения различных сфер искус-
ства для сохранения здоровья школьников. Наибольшую популярность приоб-
рели: логоритмическая гимнастика, ритмотерапия, фольклорная арт‐терапия, 
музыкально‐рациональная психотерапия, вокальное творчество, улыбкотера-
пия. Это возможно благодаря тому, что искусство, особенно музыка, само по 
себе благо для ребёнка. Мелодия, ритм, гармония позволяет ребёнку рас-
крыться, ощутить гармонию внутри себя и с окружающим миром. Музыка – 
это лекарство, которое слушают, – так говорят музыканты. 

Но, к сожалению, принятые меры не решают задачу сохранения здоровья 
школьников. Причины неэффективности, по нашему мнению, заключаются в 
следующих основаниях. Во‐первых, переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты меняет ориентацию педагогов на формирование 
произвольности всех психических процессов. Это значит – раскрыть природ-
ные способности ребенка, помочь ребенку познать мир своим путем. Но в 
школу дети поступают с разным уровнем готовности к обучению, возрастает 
количество детей с различными нарушениями в развитии, с затруднениями в 
обучении, трудностями адаптации, с несформированной учебной мотивацией. 
Кроме того, учебная программа рассчитана на определённый уровень развития 
функциональных возможностей организма, и ребёнок не может начать усваи-
вать знания до тех пор, пока его организм и, в первую очередь, центральная 
нервная система и мозговая деятельность не будут готовы к этому процессу. 
Поэтому задача здоровьесбережения будет решена, если будет установлено 
гармоничное соответствие между психофизиологическими возможностями 
ребёнка и требованиями, предъявляемыми социальным окружением. Во‐вто-
рых, известно, что основы знаний закладываются в младшем школьном воз-
расте, упущенное в этом возрасте трудно будет восполнить впоследствии. В 
связи с этим возрастает актуальность прогнозирования и коррекции умствен-
ного развития именно младших школьников. А это часто упускается из вида. 
В‐третьих, приемы, направленные на сохранение здоровья школьников, чаще 
направлены на организацию обучения, носят ситуативный характер и не несут 
коррекционной направленности. 

Таким образом, в работе с детьми традиционные методы психолого‐педа-
гогического воздействия на ребенка не приносят устойчивого положительного 
результата, т.к. не устраняют первопричину нарушений. Педагогу необходимо 
владеть новыми технологиями коррекции и развития, учитывающими психо-
физиологию школьника. К таким технологиям можно отнести образователь-
ную кинезиологию как учение о развитии человека через естественные, опре-
деленным образом организованные, движения, направленные на оптимизацию 
деятельности мозга и тела [3, с. 68]. 

В основе кинезиологии лежит целостный подход к телу человека и его здо-
ровью. Физическое и душевное здоровье зависит от свободного протекания 
жизненной энергии по организму. Энергетические блокады могут вызывать 
нарушения работы органов, какие‐либо расстройства здоровья (физического и 
эмоционального), страхи или неспособность сосредоточиться. С помощью 
специально подобранных упражнений организм балансирует процессы, про-
исходящие в нем, координирует работу правого и левого полушарий, разви-
вает взаимодействие тела и интеллекта [2, с. 98]. 

С этой целью более сорока лет назад американские психологи Пол Денни-
сон и Гейл Деннисон разработали программу «Гимнастика Мозга», которая 
основана на методике естественного развития человека и посвящена актива-
ции созданных природой механизмов работы мозга посредством физических 
движений тела. В последнее время программа «Гимнастика Мозга» пользуется 
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огромной популярностью среди психологов всего мира. Российские психологи 
тоже используют её в своей работе и уже достигли определённых результатов 
[1, с. 114]. Данная программа построена таким образом, что позволяет практи-
чески со стопроцентной точностью определить причину возникновения 
стресса, жизненных сложностей, состояния недомогания и «подсказывает», с 
помощью какого способа можно добиться желаемых результатов. 

В музыкально-эстетическом лицее педагоги используют 4 группы упраж-
нений из «Гимнастики для мозга» в работе с детьми. В первую группу вошли 
комплексные упражнения, направленные на развитие мелкой моторики. Из-
вестно, что на пальцах сосредоточены нервные окончания, отвечающие за 
речь, регулярные занятия восстанавливают, и развивает речь. Во второй и тре-
тей группах были сосредоточены упражнения на снятие напряжений в мышеч-
ных тканях и сухожилиях, учение о «заряжении» тела энергией и позитивным 
настроем. В основе задействованы рефлекторные и психологические аспекты 
человека. В четвертой группе, оказались упражнения, способные позитивно 
влиять на все системы мозга. 

Мы сделали попытку экспериментально установить влияние кинезиологи-
ческих упражнений на уровень концентрации внимания и скорости перера-
ботки информации. Для этого была организована и проведена диагностика до 
и после эксперимента с применением методики Тулуз‐Пьерона (определяли 
скорость переработки информации и уровень концентрации внимания), опре-
делили динамику по каждому параметру. Затем познакомили лицеистов чет-
вертых классов с упражнениями и проводили зарядку ежедневно в течение ме-
сяца. В итоге было проведено интервью с педагогами, работающими в четвер-
тых классах и организованы фокус-группы у детей для выявления качествен-
ных изменений в учебе, общении и пр. 

После месяца занятий, дети еще раз были протестированы по тесту Тулуз‐
Пьерона и определена динамика. Анализ результатов показал, что за 4 недели 
эксперимента произошли позитивные изменения в результатах по критериям 
«скорость работы с информацией» и «концентрация внимания». Так с высокой 
скоростью могли обрабатывать информацию 27% детей, после эксперимента 
36%. Могли сосредоточиться на работе 46%, а теперь 73%. Что свидетель-
ствует об эффективности эксперимента. Сопоставление результатов стартовой 
и итоговой диагностики показало, что скорость переработки информации вы-
рос на 3,59 балла, а точность выполнения заданий на 0,05, что соответствует 
уровню выше среднего. 

Первые изменения заметили сами дети. Они стали говорить учителю, что 
уроки «как‐то незаметно пролетают». Это свидетельствует о том, что снизился 
уровень утомляемости. Учителя уже после двух недель выполнения упражне-
ний начали отмечать повышение объема выполняемых заданий, а также зна-
чительное снижение уровня агрессивности в классе. Еще спустя две недели 
кардинально изменилось выполнение творческих заданий. Дети начали пред-
лагать новые идеи, в рисунках стали использовать намного больше красок, чем 
раньше. На протяжении длительного времени сохранялась тенденция к более 
спокойному поведению и большей усидчивости на уроках. Дети поняли, что 
эти упражнения помогают им лучше учиться. Педагоги убедились, что обуче-
ние дает первые положительные результаты уже после первых занятий. При 
этом важна регулярность и комплексность выполнения рекомендаций. Роди-
тели также заметили позитивные изменения, смогли понять причину неуспеш-
ности детей, преодолеть школьный стресс и сохранить им здоровье. 

Эксперимент показал и подтвердил главные достоинства «Гимнастики 
Мозга»: высокая эффективность, абсолютная безопасность применения, уни-
версальность, простота применения. 
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Были сделаны выводы о том, что для повышения эффективности, занятия 
должны проводиться систематически в спокойной, доброжелательной обста-
новке. Важно точное выполнение каждого упражнения, поэтому необходимо 
индивидуально обучить каждого ученика. Выполнение кинезеологических 
упражнений возможно как на предметных уроках, так и на специальных заня-
тиях по кинезеологии. Занятия необходимо начинать с изучения упражнений, 
которые постепенно усложняются, и увеличивать объем выполняемых зада-
ний. 

Таким образом применение методов образовательной кинезиологии стано-
вится для современной школы прекрасным дополнением к существующим 
учебным программам, поскольку снимает стрессовое состояние, мотивирует к 
обучению, создает здоровьесберегающую среду. 

Список литературы 
1. Деннисон П. Гимнастика мозга / П. Деннисон, Г. Деннисон. – М.: ТЦ «Сфера», 1997. –  

268 с.  
2. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии: Практическое руководство для 

учителей и родителей. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 128 с. 
3. Столяренко А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов: 

Учебник / А.М. Столяренко. – М.: Юнити‐Дана, 2012. – 465 с.  
4. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста: Учебное пособие. – М.: 

Генезис, 2008. – 319 с. 

 

Василенко Елена Анатольевна, 
канд. психол. наук, доцент 

ФГБОУ «Челябинский государственный 
педагогический университет» 

г. Челябинск, Челябинская область 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРЕССА И ВОСПРИЯТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ 

ПОДРОСТКАМИ И ЮНОШЕСТВОМ 
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические вопросы, связан-

ные с изучением экологического стресса, возникающего в результате воспри-
ятия человеком действия негативных экологических факторов. Представ-
лена попытка разделить на классы те специфические стрессоры, которые 
вызывают экологический стресс. В статье также рассматриваются имею-
щиеся данные о восприятии экологических стрессоров подростками и юноше-
ством, делается вывод о необходимости оказания своевременной психолого-
педагогической помощи тем, у кого под влиянием экологического стресса 
начали проявляться дезадаптивные тенденции. 
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психологическая адаптация, социальная адаптация, дезадаптация. 

Человечество живет в мире, в котором экологические риски стремительно 
возрастают, среда обитания человечества несет в себе все больше угроз. Как 
же происходит взаимодействие человека с этой опасной средой? В последние 
десятилетия усиливается интерес к данной проблеме, однако, наиболее изу-
чены ее медицинские стороны. Что же касается психологических аспектов, то 
они исследованы значительно слабее. 

Для описания взаимодействия человека и загрязненной окружающей среды 
все чаще используют понятие «экологический стресс», хотя имеет у разных 
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авторов несколько различный смысл. Одна группа авторов, говоря об «эколо-
гическом стрессе», имеет в виду непосредственное воздействие на организм 
человека вредных экологических факторов, которое постепенно истощает 
адаптационные ресурсы организма. По мнению M. Shaffer, загрязнение воз-
духа или шум может вызвать стрессовую реакцию (как физиологическую, так 
и психологическую), даже если индивид и не придает этому фактору отрица-
тельного значения, так как негативное воздействие на тело обязательно отра-
зится и на уровне психики [8]. Американские исследователи G. W. Evans и S. 
V. Jacobs используют термин «environmental stress» («стресс окружения»). Они 
обозначают им негативное психологическое воздействие загрязненности воз-
духа, шума, скученности, отмечая, что все эти факторы вызывают дискомфорт 
и развитие дезадаптивных реакций, усиливая даже обращаемость за психиат-
рической помощью [7]. 

Вторая группа исследователей, говоря об «экологическом стрессе», «эко-
логической обеспокоенности», имеет в виду стресс, возникающий вследствие 
осознания человеком опасности, связанной с проживанием в экологически за-
грязненной среде. Так, канадский исследователь Р. T. Wong рассматривает 
экологический стресс как психологический стресс, связанный с воздействием 
экстремальных условий окружающей среды, ожиданием такого воздействия 
или его последствий [10]. Б. Андресен, Ф.‐М. Старк, Я. Гросс ввели термин 
«экологическая обеспокоенность» и «экотрамирующие переживания» [1]. 

Таким образом, под экологическим стрессом понимают как непосредствен-
ное воздействие экологического загрязнения на человеческий организм, вызы-
вающее истощение адаптационных ресурсов, так и психологический стресс, 
возникающий вследствие осознания человеком экологической угрозы. Не ис-
ключено, что оба эти вида стресса действуют одновременно. Однако, говоря 
об экологическом стрессе, мы будем иметь в виду психологический стресс, 
возникающий вследствие осознания человеком действия негативных экологи-
ческих факторов, их возможного влияния на здоровье. 

В таком случае, какие же специфические стрессоры вызывают экологиче-
ский стресс? Можно ли разделить их на какие‐либо группы? В числе этих 
стрессоров обычно называют шум, загрязненность воздуха, повышенный ра-
диационный фон, высокую температуру. 

На наш взгляд, все экологические стрессоры можно разделить на две 
группы: 

1) информация о неблагоприятных экологических воздействиях; 
2) непосредственное восприятие действия вредных экологических факто-

ров. 
Наиболее важным экологическим стрессором является информация об эко-

логических катастрофах и негативных последствиях воздействий факторов 
окружающей среды из официальных источников и в средствах массовой ин-
формации. Как показывают многочисленные исследования, информация та-
кого рода вызывает выраженные стрессовые реакции [1; 3]. Особенно велик 
травмирующий эффект информации о радиационном воздействии. Это свя-
зано с рядом причин, проанализированных в ряде исследований. Во‐первых, 
оно имеет экстрасенсорный характер, т.е. не поддается восприятию органами 
чувств, и ситуация представляется практически человеку совершенно некон-
тролируемой. Во‐вторых, радиационная угроза воспринимается как высоко-
опасная, вызывающая смертельно опасные заболевания. В‐третьих, радиаци-
онное воздействие направлено в будущее, оно может проявиться в отдаленных 
последствиях, и ожидание этих возможных последствий придает стрессу хро-
нический характер [1; 3]. 

Вторая группа экологических стрессоров, на наш взгляд, связана с непо-
средственным восприятием негативных экологических факторов или резуль-
татов их действия (запах, видимое задымление воздуха и загрязнение воды, 
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почернение листьев и т. д.). Исследования, связанные с изучением загрязнения 
атмосферного воздуха, показывают, что из жителей больших городов немно-
гие (около 10%) жалуются на «плохой запах», а корреляции между наличием 
симптомов депрессии и уровнем загрязненности воздуха были слабыми. Од-
нако отмечена связь между уровнем загрязненности воздуха и частотой суи-
цидов, преступлений, проявлений девиантного поведения, обращаемостью за 
психиатрической помощью [7, p. 53]. 

В исследованиях отмечается, что в большинстве случаев экологические 
стрессоры являются хронически действующими, слабо поддающимися кон-
тролю со стороны как отдельных индивидов, так и общества в целом, а угроза 
здоровью и жизни человека придает им высокую негативную валентность [9]. 

Но реагируют ли на экологические стрессоры подростки и юношество? 
На территориях, пострадавших после аварии на ЧАЭС, у детей и подрост-

ков были выявлены специфические страхи, нарушения сна и другие дезадап-
тивные проявления, связанные восприятием радиационной угрозы, зафикси-
рованы случаи ее визуализации [4; 5]. 

Опрос старшеклассников, проведенный в г.Челябинске, показал, что у зна-
чительной части респондентов информация как о радиационном, так и хими-
ческом загрязнении окружающей среды вызывает негативные эмоции – страх, 
тревогу (51%), чувство отчаяния и безысходности (14%) [6]. 

Проведенное нами исследование, выполненное на выборке учащихся стар-
ших классов с помощью регрессионной модели, показало, что в зонах эколо-
гического неблагополучия как с химическим, так и с радиационным загрязне-
нием показатель экологического стресса, связанного с восприятием экологи-
ческой угрозы, вносит достоверный вклад в выраженность дезадаптивных тен-
денций – снижение самопринятия, самооценки, эмоциональной комфортно-
сти, позитивного отношения к сверстникам, к своему будущему. Отмечены 
специфические страхи, связанные с загрязнением: страх смертельно опасных 
заболеваний, страх рождения в будущем больных детей. Было выявлено, что 
девушки сильнее реагируют на экологические стрессоры, чем юноши, причем 
надо отметить, что подобные гендерные различия были выявлены и на взрос-
лой выборке [2]. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что экологический стресс рас-
пространен и на выборке подростков и юношества. Это, в свою очередь, тре-
бует развертывания своевременной работы по экологическому воспитанию 
подростков и юношества и оказанию своевременной психолого‐педагогиче-
ской помощи тем, у кого под влиянием экологического стресса начали прояв-
ляться дезадаптивные тенденции. 

Таким образом, под экологическим стрессом понимают как непосредствен-
ное воздействие экологического загрязнения на человеческий организм, вызы-
вающее истощение адаптационных ресурсов, так и психологический стресс, 
возникающий вследствие осознания человеком экологической угрозы. Если 
рассматривать его в последнем значении, то к специфическим стрессорам, вы-
зывающим возникновение экологического стресса, можно отнести информа-
цию о неблагоприятных экологических воздействиях и непосредственное вос-
приятие действия вредных экологических факторов. 
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О ПРИОРИТЕТАХ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ВУЗА 
В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье выявляются противоречия между требованиями 

двух уровней системы подготовки выпускников и постановкой воспитатель-
ной работы в вузе, анализируются ценностные установки современных сту-
дентов, обосновывается необходимость научных исследований для разра-
ботки эффективной модели воспитательной работы. 

Ключевые слова: уровневое образование, компетентностный подход, вос-
питание в магистратуре, развитие личности обучающегося, ценностные 
установки молодежи, индекс толерантности. 

В настоящее время происходят глубокие изменения в системе российского 
образования: компетентностная парадигма приводит не только к техниче-
скому переоснащению образовательных учреждений всех уровней, пере-
стройке процесса обучения на основе интерактивных технологий, но застав-
ляет переосмыслить и процесс воспитания. Он традиционно понимается как 
система преднамеренных воздействий на личность обучающегося с целью 
формирования определенных качеств, что противоречит современным пред-
ставлениям человекоцентрированного подхода в образовании, гуманистиче-
ском по своей сути. Таким образом, философия «формирования» не актуальна. 
Поэтому одним из направлений исследований является определение места 
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психологического сопровождения развития личности обучающихся. В школь-
ном образовании психолог выступает в качестве диагноста ситуации, помога-
ющий ребенку выбрать индивидуальный путь развития (И.В. Дубровина, 
Е.И. Рогов); конфликтолога и психотерапевта (А.Г. Асмолов, А.Б. Добрович, 
М.М. Рыбакова); проектировщика ситуации развития ребенка и образователь-
ный среды в целом (О.С. Анисимов, Ю.В. Громыко, B.В. Давыдов и др.); по-
мощника в выстраивании коммуникаций в образовательном учреждении 
(А.И. Донцов, В.В. Рубцов, C. В. Кондратьева). 

Достаточно много внимания в специальной литературе и практике высшего 
образования уделяется адаптации первокурсников к вузовской среде 
(Н.А. Гальмук, Л.С. Елгина, А.Г. Терещенко, Г.В. Ткачева и др.). Однако во-
прос о характере воспитательной работы в магистратуре остается открытым. 
Анализ сайтов более 50 университетов России показал, что в планах воспита-
тельной работы магистратура не выделяется в качестве отдельного направле-
ния деятельности, концепции воспитательной работы в абсолютном большин-
стве случаев носят формальный характер, не отражают специфики компетент-
ностного подхода и уровневой системы подготовки кадров. 

Таким образом, можно говорить о существовании противоречий между: 
 переходом к двухуровневой системе подготовки и отсутствием понима-

ния специфики психолого‐педагогического сопровождения магистров; 
 потребностью общества в выпускниках, обладающих коммуникабельно-

стью, ответственностью, организаторскими способностями, лидерскими каче-
ствами и недостаточным вниманием к решению задач, связанных с развитием 
данных качеств в процессе профессионального воспитания в вузе; 

 назревшей необходимостью проектирования процесса профессиональ-
ного воспитания и недостаточной разработанностью вопроса о месте научно‐
исследовательской составляющей в нем. 

Существенное значение для понимания проблем воспитания современной 
студенческой молодежи имеет комплексное исследование молодежных ценно-
стей. В целях выработки эффективной модели психолого‐педагогического со-
провождения студентов в Тверском государственном университете в 2014–
2015 гг. были проведены исследования, направленные на выявление ценност-
ных ориентаций студентов бакалавриата и магистратуры. 

Анкетирование «Студент глазами студента» имело целью выявление соци-
ально‐психологических характеристик личности студентов, описание 

системы их жизненных принципов, ценностей, приоритетов. Выборка со-
ставила 2353 человек ТвГУ в возрасте 18–21лет, из них: девушек – 1557 чел. 
(66%), юношей – 776 чел. (33%). Не указан пол – 20 чел. (1%). 

Таблица 1 
Распределение студентов по курсам обучения 

 

Курс Число 
респондентов

% от общей  
выборки Юноши (в%) Девушки (в%) 

1 702 29,8 10,8 19
2 617 26,2 8,5 17,7
3 572 24,3 7,5 16,8
4 397 16,9 5,4 11,5

1 (магистра-
тура) 54 2,3 0,63 1,67 

2 (магистра-
тура) 7 0,3 0,04 0,26 

Курс не указан 4 0,2 0,1 0,1
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Было установлено, что основными проблемами, беспокоящими студентов, 
являются: 

 условия жизни: трудное материальное положение, необходимость зара-
батывать самостоятельно, жилищная проблема – 40%; 

 качество образование и последующее трудоустройство – 30%; 
 личностные проблемы, связанные с низкой самооценкой, неуверенно-

стью в себе; трудностями адаптации к новым условиям – 20%; 
 трудности во взаимоотношениях и/или конфликты с родителями, препо-

давателем; отсутствие друга или подруги; неудовлетворенность интимными 
отношениями и т.п. – 10%. 

Анализ ценностных установок студентов (таблица 1) показал актуальность 
не только правого, но и патриотического воспитания. Последнему уделяется 
серьезное внимание в школах и вузах, однако исследование демонстрирует не-
достаточную эффективность традиционных мероприятий патриотической 
направленности. Безусловно, стоит задуматься над тем, что приоритет закона 
в системе ценностей современной молодежи занимает последнее место. 

 

Рис. 1. Рейтинг ценностей современного студента 
 

В качестве миссии современного вуза провозглашено обеспечение условия 
для самоопределения и самореализации личности. Однако исследование вы-
явило, что 55% студентов считают, что современное высшее образование хотя 
и престижно, но не позволяет чувствовать себя готовым к жизни, а каждый 
третий обучающийся не чувствует себя в безопасности в стенах университета 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Жизненные принципы студентов (%) 
 

На вопрос «Какие качества вы хотите развивать, обучаясь в вузе?» 40% ре-
спондентов отметили ораторские способности, 30% – интеллектуальные, каж-
дый пятый из опрошенных желал развить лидерские качества, 10% – уверен-
ность в себе и только 5% опрошенных отметили такое важное качество как 
ответственность. Интересно, что лишь в единичных случаях указывался про-
фессионализм, что может с одной стороны свидетельствовать о недостаточной 
развитости профессиональной направленности личности, с другой являться 
следствием неустойчивости рынка труда. Вместе с тем стремление работать 
над собой вступает в противоречие с доминирующим качеством современного 
студента – ленью, которую выделили подавляющее число участников анкети-
рования (90%). 

Важнейшим показателем, который необходимо учитывать при разработке 
системы психолого‐педагогического сопровождения студентов является сте-
пень зрелости личности. В психологии установлено, что признаками зрелости 
являются принятие личной ответственности за происходящее в жизни, способ-
ность к самоанализу и рефлексии, самодостаточность, чувство собственного 
достоинства, честность, сформировавшиеся моральные ценности, развитие са-
мопознания, способность ставить цели и достигать их. Степень зрелости – это 
психологическое новообразование возраста, которое позволяет судить о реше-
нии задач определенного этапа онтогенеза. Полученные в результате исследо-
вания данные показывают, что только 43% студентов бакалавриата обладают 
параметрами зрелой личности. 

По мере взросления каждого человека все возрастающая доля его интере-
сов неизбежно оказывается связанной с развитием мышления, овладением зна-
ниями и мастерством. Магистратура направлена на выведение компетенций на 
высший уровень, предполагающий развитие инициативы, организаторских ка-
честв, способности оценивать последствия своих действий. В связи с этим 
представляется не вполне корректным говорить о воспитательной работе в ма-
гистратуре, при поступлении в которую молодые люди совершили осознан-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
   

104     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

ный выбор. Опрос магистрантов показал, что само слово «воспитание» вызы-
вает у них ироническую реакцию. По мнению авторов статьи, в отношении 
студентов вообще, а обучающихся в магистратуре особенно, следует в первую 
очередь говорить о психологическом сопровождении развития личности. За-
дача сопровождающего (преподавателя) заключается в создании оптимальных 
социально‐психологических условий для развития у обучающихся потребно-
сти в самопознании и самоизменении, заинтересованности в инструменталь-
ных знаниях, развитии ценностных ориентаций не только конкретно‐экономи-
ческого, но и гуманистического содержания: духовные ценности, творческая 
самореализация и т.п. 

Психолого‐педагогическое сопровождение реализации идей компетент-
ностного подхода в вузе в отношении развития личности может включать пси-
ходиагностику и консультирование. Сопровождающая деятельность рассмат-
ривается как выступает ценностным основанием профессиональной работы 
психолога. Но это имеет прямое отношение к труду преподавателя, так как он 
призван решать актуальные задачи обучения и воспитания, которые в совокуп-
ности обеспечивают развитие. И развитие в современных условиях важнее 
обучения и воспитания. 

Психологическая составляющая пронизывает все виды профессиональных 
задач преподавателя. Преподаватель не может развиваться без осознания соб-
ственных затруднений и места психологических инструментов для их преодо-
ления. Для обеспечения условий нравственно‐личностного развития студента 
преподавателю необходимо отказаться от технологии «формирования» лично-
сти в пользу «выращивания» личности профессионала. Эффективность когни-
тивного развития студента во многом зависит от уровня знаний о себе, форми-
рования у студентов личностной и профессиональной идентичности  
[1, c. 58–62]. 

Важнейшим условием коммуникативно‐аффективного развития личности 
студента является обеспечение социально‐психологической атмосферы при-
нятия, доверия. Преподаватель призван развивать у студентов не только толе-
рантность, но и умение радоваться жизни, проявлять свои эмоции, быть аутен-
тичным, сенситивным чувствам партнера по общению. 

Психотерапевтическая функция преподавателя проявляется в организации 
обучения и воспитания в психологически безопасной среде, способствующей 
сохранению психического здоровья личности. Его профессиональная деятель-
ность должна быть направлена на повышение уверенности студентов в своих 
силах за счет создания ситуаций успеха в процессе обучения и проявления эм-
патии. 

В условиях усиления миграционных процессов, формирования поликуль-
турных классов в общеобразовательных школах и академических групп в ву-
зах особое внимание уделяется формированию межкультурной толерантно-
сти. Однако разработать научно обоснованную программу развития толерант-
ности в образовательном заведении невозможно без выявления уровня толе-
рантности обучающихся [7, c. 89]. В 2015 г. было проведено исследование то-
лерантности у студентов магистратуры Тверского госуниверситета, обучаю-
щихся по трем направлениям подготовки: международные отношения, поли-
тология, история. В качестве основы проведения исследования была взята ме-
тодика экспресс‐опросника «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, 
О.А. Кравцова, О.Е Хухлаев, Л.А Шайгерова) [5]. В анкетировании приняли 
участие 39 человек, среди них 22 девушки и 17 юношей. Все группы гетеро-
генны как по половому составу, так и по образованию, полученному на первой 
ступени высшего образования. Так, например, в магистратуре по направлению 
«История» обучаются выпускники экономического и психологического фа-
культетов, среди магистрантов направления «Политология» значительное 
число составляют выпускники филологического факультета, направление 
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«Международные отношения» представлено выпускниками филологического, 
экономического факультетов и факультета управления и социологии. Возраст 
респондентов составляет 21–26 лет. 

Средний показатель общего индекса толерантности студентов магистра-
туры ТвГУ составил 92,2, что соответствует верхнему интервалу среднего 
уровня (61–99 баллов) (рис. 3). 

  

 

Рис. 3. Общий индекс толерантности 
 

Треть респондентов показали результаты, которые могут свидетельство-
вать о сочетании как толерантных, так и интолерантных черт. В одних соци-
альных ситуациях они могут вести себя толерантно, в других могут проявлять 
интолерантность. У каждого четвертого студента индекс толерантности колеб-
лется от 100 до 109 баллов, что соответствует высокому уровню, однако ни 
один молодой человек, обучающийся в магистратуре, не показал результаты, 
свидетельствующие об инфантилизме, попустительстве или снисходительно-
сти. 

Существенных различий в уровне толерантности между студентами, обу-
чающимися по различным программам специализированной подготовки, не 
обнаружено. 

В социальном контексте толерантность – это готовность человека позво-
лить другим людям выбирать себе стиль жизни и поведения, не проявляя 
агрессивности, насилия и т.п. действий. Субшкала «социальная толерант-
ность» позволяет исследовать толерантные и интолерантные проявления в от-
ношении различных социальных групп (в том числе меньшинств, психически 
больных людей). 

Под этнической толерантностью понимают терпимость к малознакомому 
образу жизни представителей других этнических общностей, их поведению, 
традициям, обычаям, чувствам, верованиям. Личная толерантность заключа-
ется в уважении к себе и к окружающим, в умении человека общаться, входить 
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в конфликты и выходить из них с наименьшими потерями, или с пользой. Рас-
пределение индекса значений социальной, этнической и личной толерантно-
сти представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Субшкалы толерантности студентов магистратуры 

 

Направление  
подготовки, курс 

Индекс социальной 
толерантности

Индекс этнической 
толерантности

Индекс личной 
толерантности

Политология 1 курс 25,8 33,5 32,6
История 1 курс 27,1 34,0 32,3
Международные от-
ношения 1 курс 26,0 32,3 30,9 

История 2 курс 28,7 32,5 34,2
 

Эти данные можно интерпретировать как средний уровень социальной то-
лерантности и высокий по отношению к представителям других этносов. От-
мечается корреляция между этнической толерантностью и толерантностью как 
чертой личности. 

Для проверки влияния пола на виды толерантности был применен t‐крите-
рий Стьюдента для двух независимых выборок. Факторный анализ позволил 
выявить различия между мужчинами и женщинами на уровне статистической 
тенденции p<0,1 по обоим факторам [3]. Наибольшее отклонение выявлено 
между юношами и девушками в этнической толерантности: у девушек индекс 
толерантности несколько ниже, чем у юношей. 

Сравнение полученных данных с результатами аналогичного исследования 
студентов 1‐3 курсов Тюменской государственной академии мировой эконо-
мики выявило, что уровни социальной толерантности студентов бакалавриата 
и магистратуры существенно не отличаются, в то время как личная и этниче-
ская толерантность студентов второго уровня высшего образования значи-
тельно выше (таблица 3) [4]. 

Таблица 3 
Соотношение этнической, социальной и личной толерантности студентов 

бакалавриата и магистратуры 
 

Уровень  
подготовки  
студентов 

Индекс 
социальной 

толерантности

Индекс 
этнической  

толерантности 

Индекс личной 
толерантности 

Индекс общей 
толерантности 

Бакалавриат 27,6 27,7 29,4 84
Магистратура 26,9 33,1 32,5 92,2

 

Исследование уровня толерантности студентов Тверского госуниверситета 
показало, что независимо от направления подготовки к моменту поступления 
в магистратуру компетенция «Способность толерантно воспринимать этниче-
ские, конфессиональные и межкультурные различия» у студентов сформиро-
вана на продвинутом уровне. В связи с этим развитие феноменологического 
мировоззрения не является приоритетной задачей воспитания в магистратуре 
[2]. Вместе с тем представляется перспективным привлечение данных студен-
тов к воспитательной работе по формированию толерантности у студентов ба-
калавриата и учащихся школ через реализацию совместных проектов социаль-
ной направленности. 

Таким образом, воспитательная работа в вузе, так же, как и учебная работа 
должна соответствовать уровневому подходу к образованию. При разработке, 
направлений и планов воспитательной деятельности в вузе необходимо учи-
тывать личный потенциал, интересы и потребности студентов, что невоз-
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можно сделать без серьезных научных исследований. Успешность работы по 
сопровождению развития определяется не только, и даже не столько методи-
ческой подготовкой, знаниями, умениями преподавателей в конкретной пред-
метной области, сколько их позицией по отношению к субъектам образова-
тельного процесса. В связи с этим представляется необходимым усилить ра-
боту по развитию психологической компетентности преподавателей вообще, 
и тьюторов в частности, уделить этому аспекту большее внимание в програм-
мах повышения квалификации. 

Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ, проект №15-
06-10211а. 
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Аннотация: в данной статье исследуется проблема изучения особенно-
стей и развития сплоченности у детей младшего школьного возраста и влия-
ние групповой сплоченности на учебную деятельность. Обуславливается 
важность внимания школьных педагогов, так как это качество детского кол-
лектива способствует развитию сходства и позитивных межличностных 
отношений. 
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Сплоченность – стремление детей одной группы держаться вместе, высту-
пая «цельным фронтом» по таким важным вопросам, как правила поведения 
или культурные предпочтения. Проблема изучения особенностей и развития 
сплоченности у детей младшего школьного возраста актуальна и определя-
ется, прежде всего, тем, что именно в этом возрасте совершенствуются все ха-
рактеристики детской сплоченности. Бытует мнение, что сплоченность 
группы приводит к увеличению её эффективности и влиятельности, а, следо-
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вательно, и к благополучию её членов. Единство появляется в уже существу-
ющем обществе, в нем растёт и развивается. Существование без общества с 
сохранением соответствующего уровня сознания и развитой психики для че-
ловека невозможно. Всем высшим живым существам свойственно общение, 
но на уровне человека оно находит самые совершенные формы, становясь и 
осознанным и опосредованным речью. С помощью общения люди передают 
друг другу информацию, данные о своих эмоциональных состояниях и т. д. 
Общение имеет большой смысл в формировании человеческой психики, её 
развитии и становление разумного, культурного поведения. Через общение с 
психологически цивилизованными людьми, благодаря обширным возможно-
стям к научению, человек приобретает все свои высшие познавательные спо-
собности и качества. Через активное общение с развитыми личностями он сам 
становится личностью. 

Теоретическим основанием для разработки этой проблемы послужили ра-
боты многих ученых как отечественных, так и зарубежных. Например, 
А.В. Петровский выделил следующие основные подходы к феномену группо-
вой сплоченности: сплоченность как межличностная аттракция; сплоченность 
как результат мотивации группового членства; сплоченность как ценностно – 
ориентационное единство. 

У детей в младшем школьном возрасте отношения в классе влияют на все 
стороны жизни, включая учебную деятельность. Так, групповой нормой может 
стать слабая успеваемость, отсутствие инициативы на уроке, невыполнение 
домашних заданий. Отношение с возникающими конфликтами между одно-
классниками часто ведут к страху ответа у доски, мешают усвоению матери-
ала. Таким образом, развитие сплоченности, улучшение социально‐психоло-
гического климата, формирование позитивных групповых норм важны не 
только для развития группы, но и для успешной учебной деятельности. 

Об уровне развития группы как коллектива можно определять по развитию 
таких её характеристик, как содержание нравственной направленности, един-
ство целей, мотивов, ценностных ориентаций, групповая подготовленность в 
области той или иной сферы деятельности, организационное и психологиче-
ское единство. 

На основе существующего психолого‐педагогического анализа характери-
стик коллектива можно сказать, что детский воспитательный коллектив – это 
объединение школьников, имеющих общие социально значимые цели, органи-
зующих разнообразную совместную деятельность, имеющих органы управле-
ния и связанных коллективными отношениями. Проблемы развития коллек-
тива и его педагогическим руководством, как известно, занимался А.С. Мака-
ренко и его стадии развития детского коллектива получили широкое распро-
странение. Ученый дал подробную характеристику трём стадиям развития 
коллектива, которые выделил на основе такого признака, как требование педа-
гога к воспитанникам. В зависимости от характера требований и позиций пе-
дагога в воспитательном и внутригрупповом процессе Н.М. Борытко выделяет 
три стадии развития коллектива. И.П. Подласый отмечает, что рассмотренные 
этапы формирования коллектива условны. Некоторые из них вообще могут от-
сутствовать или быть слепо выражены. 

Подходящий психологический климат коллектива одно из условий форми-
рования и развития коллектива. Главными педагогическими условиями разви-
тия детского коллектива являются: цель коллектива, включение детей в сов-
местную деятельность, традиции коллектива, действующий актив. 

Ненормальные межличностные и межгрупповые отношения внутри кол-
лектива, несправедливое распределение ролей между членами коллектива, не-
правильное распределение материальных и моральных стимулов, снижают 
сплоченность коллектива, приводят к конфликтам внутри коллектива и как 
следствие к его распаду. 



Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения 
     

109 

Таким образом, сплоченности группы младшего школьного возраста 
школьным педагогам нужно уделять достаточно серьезное внимание, так как 
это качество детского коллектива способствует развитию сходства и позитив-
ных межличностных отношений. 
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
К ДЕТСКОМУ САДУ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема адаптации де-
тей раннего возраста к детскому саду. По результатам исследования отме-
чено, что вопрос об адаптации детей к условиям детского сада остается ак-
туальным на сегодняшний день, т.к. 35 процентов имеют тяжелую степень 
адаптации. А это свидетельствует о необходимости нахождения средств, 
методов работы с детьми в период их адаптации к дошкольному учрежде-
нию. 

Ключевые слова: адаптация, степень адаптации, исследование процесса 
адаптации. 

На сегодняшний день, все больше внимания родителей и педагогов привле-
кает проблема адаптации ребенка к дошкольному учреждению. Адаптация – 
это привыкание к новой обстановке. У маленьких детей такой процесс проис-
ходит довольно болезненно, так как они еще не могут управлять своими эмо-
циями, незнакомая обстановка вокруг вызывает у них чувство страха, поэтому 
большинство детей, особенно первую неделю, находятся в нервно‐психиче-
ском напряжении. Усугубляет положение ребенка незнание новых правил и 
форм поведения – боязнь все время сделать что‐то не так. Ребенок сразу ду-
мает, что любимые родители уходят и больше никогда не придут. От этого у 
ребенка проявляются различные несдерживаемые эмоции – от негромких 
всхлипываний и до яростного гнева в сторону детей, воспитателя или вещей. 

В первые дни у малыша часто наблюдается пониженная социальная актив-
ность. На фоне стрессовых реакций многие дети не интересуются даже но-
выми игрушками, им удобнее занять позицию наблюдателя, и, как правило, 
очень долгое время сидят тихонько в сторонке. Также из‐за нервно – психиче-
ского напряжения, ребенок может ненадолго утратить самостоятельные 
навыки – умение пользоваться какими‐то бытовыми приборами. Например, 
многие постесняются попроситься в туалет у воспитателя. Словарный запас 
может стать скуднее, предложения – короче и примитивнее. Со сном также 
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могут быть проблемы. Малыш, возможно, будет плакать. Из‐за новизны пищи, 
аппетит часто бывает нестабилен. С точки зрения науки, детский сад рассмат-
ривается как положительное условие, необходимый этап в жизни и развитии 
ребенка, в его стенах происходит процесс социализации, воспитание чувства 
коллективизма, развитие коммуникативных способностей. Мы наблюдаем, 
что когда у ребенка опыт общения со сверстниками ограничен, большое коли-
чество детей в группе вызывает у него страх и стремление скрыться ото всех. 
В процессе общения ребенок познает окружающее, узнает, как действовать в 
той или иной ситуации, запоминает социальные нормы и правила поведения, 
а главное, в общении он узнает себя. Поэтому, чем шире у ребенка практика 
общения, тем легче он входит в детский коллектив. Общение связано с игрой, 
трудом, поэтому будет восприниматься как само собой разумеющийся про-
цесс. 

Цель нашего исследования: изучение процесса адаптации детей раннего 
возраста к условиям ДОО, путем наблюдения. Всего в нашем исследовании 
приняли участие 18 человек (100%). Полученные результаты отражены в таб-
лице [1]. 

Таблица 1 
Степень адаптации дошкольников с 2–3 лет к детскому саду 

 

Название степени Поведение ребенка 
% детей, относящихся 

к той или иной  
степени адаптации

Легкая 

Адаптация составляет 3–4 недели. Ре-
бенок сам вступает в контакт, сам про-
сит о помощи. умеет занять себя сам, 
эмоции легко распознаются. Адекватно 
реагирует на замечания, придержива-
ется установленных правил поведения, 
активно играет с другими детьми.

20% 

Средняя 

Адаптируется больше месяца и часто 
болеет. Ребенок вступает в контакт, 
наблюдая за привлекательными дей-
ствиями воспитателя. Напряженность 
первых минут постепенно спадает, и 
ребенок может по своей инициативе 
выходить на общение. Может нару-
шать установленные правила и нормы 
поведения.

45% 

Тяжелая 

Дети реагируют на перемену обста-
новки нервным срывом и часто бо-
леют. Контакт с ребенком удается уста-
новить только через родителей. По-
звала и замечания воспитателя остав-
ляют ребенка безучастным, как и но-
вые игрушки.

35% 

 

По результатам анализа, мы сделали следующие выводы: большинство де-
тей наблюдается со средней степенью адаптации (45%). Такие дети уже вклю-
чаются в коллективные игры, сами идут на контакт. К сожалению, в группе 
всего 20% детей, которые почти сразу адаптировались к условиям детского 
сада. Они придерживаются установленных правил и легко идут на контакт с 
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детьми и взрослыми. Совсем не малый процент (35%) занимают дети с тяже-
лой степенью адаптации. Они апатичны ко всему происходящему, совсем ни-
чего не может их заинтересовать, кроме того, они еще и очень часто не посе-
щают детский сад по болезни, поэтому они отвыкают от группы и когда воз-
вращаются снова, то проходят одну и ту же ситуацию заново. 

Период адаптации – тяжелое время для ребенка, но в это время тяжело не 
только детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа вос-
питателей и родителей. Таким образом, большинство детей нуждаются в по-
мощи профессиональных психологов и специалистов по снятию нервно‐ пси-
хических состояний. 
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рового образа жизни ребенка. Автором проанализированы характерные осо-
бенности здоровья детей в России. Выявлена и обоснована необходимость 
совместного (школа, семья) формирования направленности детей на здоро-
вый образ жизни, а также установлена важность проведения профилакти-
ческих мероприятий. 
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Снижение уровня здоровья детей в России стало не только медицинской, 
но и серьезной педагогической проблемой. Вследствие этого, стоит прибег-
нуть к необходимости ориентировать выбор детей на здоровый образ жизни. 
И естественно, в формировании этого выбора на первом месте стоит семья, 
родители, на втором школьная среда, учителя. В современном обществе, ста-
новится все более актуальной проблема формирования здорового образа 
жизни людей, который, в свою очередь, является фундаментом отличного са-
мочувствия человека, и что еще более важно, прокладывает путь к оздоровле-
нию цивилизации, к счастливому будущему. При этом необходимо взять во 
внимание тот факт, что здоровый образ жизни человека не укладывается сам 
по себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в течение многих лет 
жизни, преднамеренно и беспрестанно [2]. 

В данной статье мы рассмотрим непосредственное влияние на зрительное, 
слуховое и речевое здоровье ребенка семейного воспитания и школьной 
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среды. Существенное влияние на здоровье детей в семье оказывают внутрисе-
мейные отношения, а именно, чувство взаимной любви и уважения отца и ма-
тери. Психическое здоровье ребенка, развитые гуманные чувства и эмоции яв-
ляются результатом культуры отношений родителей и детей. Немаловажное 
влияние на детей оказывают неблагоприятные демографические процессы в 
нашем обществе, а также, условия окружающей среды, факторы биологиче-
ского риска. Но самое важное, это отсутствие психологических установок на 
здоровый образ жизни. При этом необходимо учитывать то, что чем старше 
становится ребенок, тем труднее привить ему привычку следить за своим здо-
ровьем [3]. 

Анализируя причины «школьных болезней», врачи пришли к выводу, о не-
удовлетворительной организации обучения, которая и приводит к нарушениям 
здоровья. К ней, в частности, относятся: недостаточная освещенность и плохо 
проветриваемые помещения в классах, неправильная величина и форма 
школьных столов, и самое важное – это большая учебная нагрузка, неподго-
товленность к ней организма школьника. 

Таким образом, семья и школа играют очень важную роль в жизни ребенка. 
Система мероприятий по выработке навыков здорового образа жизни должна 
включать все возможные точки доступа к ребенку и семье, например, такие 
как: телепередачи, радиовещание, печать, лекционная пропаганда, памятки 
для родителей и детей, а также целенаправленная работа с семьей и подрост-
ками. Кроме того, продуктивность работы во многом зависит от воспитания 
чувства предприимчивости, осмысленной деятельности, стремления брать на 
себя ответственность за свое здоровье и жизнь. 

Дошкольный возраст – это такой период, когда ребенок больше всего зави-
сит от взрослого, именно с близкими ребенок встречается на первых этапах 
своей жизни, знакомится с окружающим миром, осваивает систему человече-
ских взаимоотношений. В этот период родители оказывают огромное влияние 
на развитие языка ребенка. Качество общения у детей напрямую зависит от 
уровня образованности родителей. У малообразованных родителей речь бед-
ная, сухая, грамматически не всегда правильная, преобладают формы настоя-
щего времени. Такой речью трудно передавать сложные чувства, мысли, объ-
яснять ребенку причины явлений и поступков. Чем образованнее родители, 
тем лучше они использует сложные языковые конструкции, шире используют 
распространенные предложения в разных временах, тем самым развивая от-
ветную реакцию у ребенка. В настоящий момент, с прочным вхождением в 
нашу жизнь техники, телевизор стал занимать очень значимое место, заменяя 
живое общение ребенка с семьей, что впоследствии стало приводить к отста-
ванию в развитии речи. 

Свое непосредственное влияние на речь ребенка также оказывает школа. 
Образцом правильной, ясной, точной, содержательной речи должна быть речь 
учителя. Одна из важнейших задач сегодняшней школы, это обучение живому 
языку, «очеловеченному». Слово должно представляться, в первую очередь, с 
нравственно‐эстетической стороны. Следует приобщать детей к искусству 
слова, помочь им понять и почувствовать эстетическую ценность русского 
языка. Лишь при таком подходе обучения, у ребенка начнет формироваться 
правильно поставленная речь. Как показали специальные исследования, в 
наше время 25% четырех летних детей страдают нарушением речевого разви-
тия. В середине 70‐х годов дефицит речи наблюдался только у 4% детей того 
же возраста. Таким образом, за 20 последних лет число речевых нарушений 
возросло более чем в 6 раз [1]. 

Первые десять лет жизни ребенка идет интенсивное становление органов 
зрения ребенка. В этот период глаза особенно склонны к негативному влиянию 
многочисленных факторов, к их числу относятся: повышенные нагрузки (ком-
пьютер, чтение, телевизор), травмы, инфекции, неблагоприятная экология, и 
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многие другие, что требует профилактики нарушения зрения у ребенка. Без-
условно, любая двигательная активность помогает глазам малыша лучше ра-
ботать. Родителям стоит уделять своим детям как можно больше времени, за-
ставляя их бегать, прыгать и играть в подвижные игры. На пользу также пой-
дет занятие спортом. В рационе ребенка должны присутствовать необходимые 
для зрения витамины и минеральные вещества. Нужно обязательно следить за 
осанкой ребенка, так как она может спровоцировать проблемы со зрением. Это 
связано с тем, что при длительном просиживании сгорбив спину, в мозг пере-
стает поступать кровь. Нельзя допускать, чтобы ребенок долгое время нахо-
дился перед телевизором или компьютером без перерыва. Следует также учи-
тывать, что сидеть нужно напротив экрана, а не сбоку. Рекомендуется объяс-
нять ребенку, что телевизор нельзя смотреть в темноте, так как глаза вынуж-
дены будут постоянно менять фокус и перенапрягаться, адаптируясь к свету. 
Просмотры должны быть ограничены с позиции гигиены, так как являются до-
полнительной нагрузкой для нервной системы и конечно для глаз школьников. 
Давать рекомендации по просмотру телевизора входит в обязанности врача‐
офтальмолога, но об этом может и должен рассказывать учитель во время бе-
сед с детьми и их родителями, напоминая еще раз о том, что наибольшее 
напряжение и утомление глаз возникает именно при просмотре телевизора на 
близком расстоянии к экрану. Это может усугубляться тем, что дети часто 
смотрят телевизор, принимая самые разные позы. Следует регулярно прово-
дить с ребенком гимнастику для глаз, как в школе, так и дома. Каждому роди-
телю, ответственному за здоровье своего ребенка, необходимо выполнять 
определенные правила, соблюдение которых по объективным причинам спо-
собствует сохранению, а иногда и улучшению зрения детей [2]. 

По статистике, в гимназиях и лицеях, больше половины учащихся старших 
классов ходят в очках. А в обычных школах близоруких пятая часть. Специа-
листы связывают это с возросшими школьными нагрузками, с недостаточным 
поступлением в организм ребенка качественных продуктов питания, с актив-
ным вхождением в нашу жизнь техники, и в связи с этим неконтролируемым 
просиживанием за компьютером, телевизором. Также, за последнее время 
очень возросла популярность среди детей различных игровых устройств, ко-
торые не только оказывают негативное влияние на зрение, но и оставляют свой 
отпечаток в психике ребенка, а иногда и вовсе влекут за собой непоправимые 
последствия. Эту позицию подтверждает работа ученых, доказавших, что зре-
ние в большей степени зависит от образа жизни, чем от наследственности. Это 
значит, что у каждого родителя есть реальный шанс помочь своему ребенку 
сохранить свое здоровье здесь и сейчас. Ведь как известно, глаза – это не 
только зеркало души, это один из наиболее важных органов человека, при по-
мощи которого, по мнению некоторых специалистов, мы получаем от 70% до 
90% всей окружающей нас информации [2]. 

Еще одним, не менее значимым для нас источником информации является 
слух. Шумовое воздействие, которому люди подвергаются каждый день, 
сильно раздражает слух и вредно для здоровья. Не важно где вы живете, в 
большом городе или небольшом поселке, вы можете попасть в те 87% людей, 
рискующих со временем потерять часть слуха. Исследования также показы-
вают, что у 10% населения России проблемы со слухом, к сожалению, имеют 
место быть [4]. 

К снижению слуха, связанному с вредным шумовым воздействием, пре-
имущественно уязвимы дети, причем, как правило, это происходит безболез-
ненно и постепенно. Во внутреннем ухе ребенка находится от 15 до 20 тысяч 
микроскопических сенсорных рецепторов. При чрезмерном воздействии шума 
эти рецепторы повреждаются и больше не могут передавать звуковую инфор-
мацию в мозг. Ситуацию ухудшает и тот факт, что повреждение слуха при по-
вышенном шумовом воздействии носит практически непоправимый характер. 
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Звуки могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на 
состояние организма человека, поэтому проблемы со слухом возникают сей-
час у многих людей, а особенно у детей школьного возраста. 

Дети, которые живут в городах, больше других подвержены разрушаю-
щему влиянию шума. Чаще всего, поражается слух детей, чьи дома или школы 
находятся вблизи загруженных трасс или железных дорог. Но не менее важна 
и обстановка в доме. Нужно стараться, чтобы ваш ребенок не подвергался та-
ким привычным для нас источникам громкого шума, как домашний кинотеатр, 
телевизор или стереосистема на повышенной громкости. Следует оберегать 
ребенка от длительного прослушивания громкой музыки через наушники. 
Школа, в свою очередь, тоже должна способствовать сохранению слуха ре-
бенка, а не его разрушению. Если громкие звуки будут иметь место только на 
таких уроках, на которых это необходимо, таких как музыка, хореография, 
физкультура, то можно будет избежать повышенной отвлекаемости учащихся 
во время урока, низкую концентрацию внимания, сниженную работоспособ-
ность и т. д. 

В заключение, необходимо сказать, что и школьная среда, и семейное вос-
питание оказывает свое непосредственное влияние на здоровье ребенка. 
В школе, от правильной организации учебной деятельности и от степени ра-
циональности урока, во многом зависит функциональное состояние школьни-
ков во время занятий. От того, как и в какой форме проходит урок зависит 
возможность школьника длительно поддерживать умственную работоспособ-
ность на высоком уровне, а также появляется шанс предупредить наступление 
преждевременного утомления обучающихся. Нельзя забывать и о гигиениче-
ских условиях урока, которые влияют на состояние здоровья учащихся и учи-
теля [1]. 

Одним из важнейших аспектов является психологический комфорт школь-
ников во время урока. С одной стороны, таким образом, решается вопрос 
предотвращения утомления учащихся, с другой – появляется дополнительный 
толчок для выявления творческих возможностей каждого ребенка. Доброже-
лательная атмосфера во время урока, спокойная беседа, внимание к каждому 
высказыванию, позитивная, адекватная реакция учителя на желание ученика 
выразить свою точку зрения, корректное исправление допущенных ошибок, 
стимуляция к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор 
создают наилучшие условия сохранения здоровья. 

Охрана здоровья ребенка подразумевает не только создание необходимых 
гигиенических и психологических условий для организации учебного про-
цесса, но и предупреждение различных заболеваний, а также распространение 
информации о здоровом образе жизни. Как показывает практика, самым опас-
ным фактором, влияющим на здоровье человека, является его образ жизни. 
Если научить ребёнка со школьных лет ответственно относиться к своему здо-
ровью, то в будущем у него больше шансов жить, не болея. Также важно дать 
ребенку понять, что необходимо, в первую очередь, самому заботиться о своем 
здоровье, воспринимать его, как величайшую ценность, нужно научить ре-
бенка развиваться как личность, познавать себя, управлять своими эмоциями 
и физическим состоянием. 

В домашней обстановке также необходимо соблюдать все нормы и правила 
по сохранению здорового образа жизни. При этом нужно не забывать, что мы 
сами показываем пример нашим детям, большая вероятность, что у родителей, 
ведущих здоровый образ жизни, будут расти дети такими же, нежели у роди-
телей, не заботящихся о своем здоровье. И если мы сами будем соблюдать все 
правила здорового образа жизни, то сможем оказывать 100% положительное 
влияние на формирование здоровья слуховой, речевой и зрительной систем 
ребенка. 
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Аннотация: статья посвящена характеристике культурной среды мега-

полиса Санкт-Петербурга как средства духовного обогащения учащейся мо-
лодежи. В статье обобщены результаты исследования степени развития 
культуры, нравственности и духовности студенческой молодежи Петер-
бурга. 

Ключевые слова: учащаяся молодежь, мегаполис, ценностные ориента-
ции, духовное развитие, культурное развитие, социокультурное простран-
ство. 

Процесс воспитания и развития духовных качеств личности в условиях со-
временного мегаполиса имеет многомерный характер. Имеющиеся традици-
онные средства формирования духовно‐нравственных качеств и ценностных 
ориентаций молодежи потеряли авторитетность, в то время как интересные 
форматы подачи по‐настоящему полезных знаний находятся только в разра-
ботке. Учащаяся молодежь взрослеет и вырабатывает собственные жизненные 
ориентиры, поэтому от того, каким образом молодежи преподносится инфор-
мация о ценностях, определяющих основное содержание развития духовно‐
нравственных качеств личности, зависит ее переосмысление существующей 
социальной позиции и интеграция получаемых знаний в социокультурном 
пространстве мегаполиса. 

Причиной того, что возникают и остаются актуальными проблемы духов-
ного и культурного развития современной учащейся молодежи мегаполиса, 
выступает, на наш взгляд, неопределенность ценностных ориентаций моло-
дого поколения. К тому же, проблемы соотношения культурного пространства 
мегаполиса и духовно‐нравственного развития личности в исследовательской 
практике освещены недостаточно. 

Для понимания позиций современных исследователей по рассматриваемой 
проблеме, мы обратились к некоторым исследовательских работам. Смир-
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нов Ю.М. считает одним из факторов, влияющим на социокультурную ситуа-
цию в мегаполисе интенсивное информационное воздействие. «С одной сто-
роны, готовая социокультурная информация помогает людям в самоопределе-
нии, в выработке своих норм и ценностей, стратегии и тактики поведения. С 
другой стороны, интенсивность воздействия лишает человека индивидуально‐
личностных ориентации, всё больше вытесняемых из его сознания» [1]. Инди-
видуальные позиции достаточно сложно обрести в условиях жесткого уравни-
вания современной молодежи, информация об окружающей действительности 
навязывается с целью погасить мотивационные задатки для самопознания и 
тяготения к просвещению, молодое поколение теряет понимание смысла в ду-
ховно‐культурном развитии. 

Стоит согласиться с суждением Л.С. Фартушной, что в последнее время 
возросла значимость свободного времени как пространства для саморазвития 
и самореализации молодежи. Речь идет об общеобразовательных, культурно‐
досуговых учреждениях, молодежных общественных объединениях, которые 
призваны обеспечивать педагогические условия для социального воспитания 
личности. К сожалению, данные учреждения испытывают серьезный кризис 
идеалов, ценностей, целей и задач воспитания, все чаще возникает проблема по-
иска современных методов и форм социально‐педагогической поддержки [2]. 

Сегодня, социокультурное пространство мегаполиса предоставляет воз-
можность для формирования активной гражданской позиции и вырабатывания 
духовно‐нравственных качеств в основном в рамках досуговой деятельности. 
На наш взгляд, недостаточно уделяется внимания нравственно‐эстетическому 
аспекту, что оказывает отрицательное воздействие на общий культурный уро-
вень современной учащейся молодежи. Так, например, О.М. Воропаева убеж-
дена, что в условиях подверженности влиянию низкопробной массовой куль-
туры эстетическое воспитание может оказывать свое эффективное влияние на 
формирование у молодого поколения духовно‐нравственных ценностей, эсте-
тической культуры, мировоззрения и поведенческих стереотипов [3]. Действи-
тельно, изучение трансформации нравственно‐ценностных мотивов поведения 
современной учащейся молодежи как продуктивный анализ данной проблемы 
важен для создания необходимых возможностей сохранения «правильной» ин-
терпретации уже модифицированной системы ценностей. 

Объединив вышеуказанные позиции современных исследователей, мы мо-
жем обозначить основные направления в самообразовании молодежи, вызыва-
ющие определенные опасения и требующие педагогического внимания: 

 поддержка существующего духовно‐культурного уровня молодежи; 
 создание авторитетных педагогических условий, выходящих за рамки 

традиционного образовательного процесса, способствующих повышению 
культурного уровня и совершенствованию нравственных качеств; 

 реализация внутреннего потенциала с сохранением идентичности. 
В целях изучения степени развития культуры, нравственности и духовно-

сти молодежи в Санкт‐Петербурге в 2014 году проведено анкетирование среди 
студентов 17–20 лет определенных вузов в количестве 150 человек [4]. Говоря 
о просветительских возможностях мегаполиса, опрошенная молодежь харак-
теризует Санкт‐Петербург, как культурную столицу исходя из содержащихся 
в нем возможностей развития и воспитания собственной личности, что пока-
зывает наличие понимания условий для духовно‐культурного роста и совер-
шенствования собственных духовно‐нравственных качеств. Часть опрошен-
ной молодежи совершенно четко нацелена на коррекцию своей личности, как 
в культурологическом, так и в аксиологическом аспектах. Данное осознание 
молодыми людьми собственных потенциалов, укрепляемых культурной сто-
лицей, говорит об их стремлении развивать духовно‐нравственные качества. 
Исходя из результатов опроса, современные студенты имеют достаточно сво-
бодного времени, чтобы проводить его с целью просвещения и повышения 
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культурного и духовного потенциала собственной личности. В свою очередь 
проблемой остается свободное времяпрепровождение той части молодежи, ко-
торая абстрагирована от общественных целей и задач, направленных на позна-
ние мира, духовное просвещение, формирование толерантного сознания и 
культурное становление собственной личности. Данные молодые люди имеют 
интолерантную и бездуховную направленность в своей жизнедеятельности и 
безразличие по отношению к предоставляемым пространством Санкт‐Петер-
бурга реальных возможностей воспитать в себе человека культуры. 

Таким образом, на основании обобщенных результатов проведенного ан-
кетирования и анализа литературы по проблеме, можно сделать следующие 
выводы. Среди основных особенностей воздействия социокультурного про-
странства мегаполиса на учащуюся молодежь, можно выявить, с одной сто-
роны, значительные возможности для самореализации и самосовершенствова-
ния, что является неотъемлемой частью развития личности, с другой – обесце-
нивание повседневной жизни, потеря интереса к осмыслению традиционной 
системы ценностей. Мегаполис как социокультурное пространство представ-
ляет собой организованную культурную систему, способствующую оказывать 
влияние на развитие молодой личности через ее преобразование. Простран-
ство духовности и культуры мегаполиса можно охарактеризовать как регуля-
тор восприятия окружающей действительности, получения полезных знаний и 
навыков и осознания смысла существующей системы ценностей для достиже-
ния социального благополучия в обществе, которое может быть усовершен-
ствовано духовным наполнением в той или иной сфере. 

Поскольку по своему времяпрепровождению учащаяся молодежь преобла-
дает в учебных заведениях, для данной категории населения социокультурной 
средой мегаполиса в большей степени выступает его образовательное про-
странство, которое должно быть максимально адаптировано к реалиям воспри-
ятия духовно‐нравственного развития современной молодежью. В связи с 
этим, перед педагогическим сообществом стоит задача организации и обеспе-
чения таких условий для развития культурообразующих ориентиров и ду-
ховно‐нравственной составляющей личности в пространстве мегаполиса, к ко-
торым современная учащаяся молодежь будет испытывать интерес и видеть в 
них ценность практического применения. 
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ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО! 
Аннотация: статья посвящена детской агрессии. В настоящее время эта 

тема является очень актуальной. Проблемы в семье и ссоры родителей часто 
приводят к детской агрессии. Авторы задумались о том, что сделать, чтобы 
ребёнок не захотел быть агрессивным? Чтобы добиться результата, авторы 
статьи попытались понять причины детской агрессии. 

Ключевые слова: агрессия, ссоры, эмоции, равнодушие, внимание, забота. 

Очень часто детская агрессия является следствием воспитания и поведения 
окружающих его взрослых. Нередко родители, разговаривая между собой и 
обсуждая различные вопросы, даже не замечают, что рядом находятся дети, 
которые с большим интересом все это слушают. Особенно плохо, когда в при-
сутствии детей происходят ссоры. Ведь ребенок, подражая родителям, может 
сам попробовать подобный тип поведения. Когда малышу захочется выплес-
нуть свои эмоции, то он, в качестве объекта, может выбрать либо игрушку, 
либо ребенка слабее его. Нужно помнить, что хорошие качества в ребенке раз-
вить совсем непросто, а вот плохие приживаются легко и быстро. Поэтому, 
если ваш ребенок растет в атмосфере любви и уважения, то и он будет добро-
желателен к окружающим. Но, если в семье родители недостаточно уделяют 
внимание ребенку, редко общаются с ним, часто выясняют свои отношения 
между собой, то у ребенка возникает недостаток в любви. Вследствие этого, 
ребенок начинает неосознанно мстить окружающим. 

Нужно помнить, что для любого ребенка очень важно найти свое место в 
кругу сверстников и друзей, знать, что он нужен. А если это не происходит, 
ребенок замыкается в себе и теряет контакт с родителями, что приводит к 
скрытой форме агрессии. Существует множество причин для появления агрес-
сии. Это и усталость, и страх ребенка, и реакция на запрет чего‐либо, и дефи-
цит внимания, и требование границ, и пример взрослых, и жажда власти, и не-
удовлетворенная потребность в любви. Но нужно помнить, что самой главной 
причиной агрессии ребенка является недостаточное внимание со стороны ро-
дителей. 

Любой ребенок нуждается в физической любви. Не забывайте чаще обни-
мать и целовать ребенка, говорить ему о своей любви, хвалить, поощрять ре-
бенка, уважительно относиться к его мнению. Самое главное избегать крайно-
сти – излишней опеки и полного равнодушия, так как это может привести к 
агрессии, как ответной реакции. 

Необходимо научить своего ребенка с благодарностью принимать знаки 
внимания, которые им оказывают окружающие. Не менее важно, чтобы ребе-
нок и сам научился проявлять свои чувства по отношению к людям, животным 
и игрушкам. 

Нужно научить ребенка отвечать за свои поступки, жалеть, извиняться, 
если обидел кого‐то и не стесняться этого. 
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Что же делать, чтобы ребенку не захотелось быть агрессивным? Самое 
главное направить всю энергию ребенка в мирное русло. Ведь случается, что 
агрессия – это еще и способ занять себя, поэтому нужно научить ребенка нахо-
дить более полезные способы времяпровождения – занятия спортом, музыкой, 
рисованием. Игра делает ребенка более активным, развивает его умственные 
и физические возможности. 

Часто дети ссорятся, потому что не хотят что‐то уступать друг другу. По-
этому задача родителей показать ребенку, как приятно делиться радостью с 
другими. Пусть дает детям поиграть своими игрушками, угостит их сладо-
стями. Забота о ком-то отличный способ научить ребенка любить. Поэтому 
чаще хвалите ребенка, если он пожалел упавшую игрушку или покормил до-
машнего питомца, чтобы тот не умер от голода. 

Родители! Всегда помните, что вы и только вы в ответе за своего ребенка. 
Ведь ребенок действует неосознанно, не понимая причин своего поведения. 
Поэтому ваша задача – понять те обстоятельства, которые вынудили вашего 
ребенка проявить агрессию и помочь ему их преодолеть. 
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У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье акцентируется внимание на рассмотрении специ-

фических особенностей формирования творческих способностей в старшем 
дошкольном возрасте. Авторы подчеркивают роль и взаимосвязь физической 
и интеллектуальной деятельности в процессе приобщения старших дошколь-
ников к творчеству. 

Ключевые слова: социализация, творческий потенциал, творческие спо-
собности, развивающая предметно-пространственная среда. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что, согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования 
(ФГОС ДО) [5], основная задача дошкольного образовательного учреждения 
(ДОУ) заключается в создании благоприятных условий развития детей, их со-
циализации в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-
стями. Эти условия, в первую очередь, должны способствовать выявлению и 
реализации творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Анализ исследований Л.С. Выготского [2], А.В. Запорожца [3], А.Н. Леон-
тьева [4], Н.Н. Поддъякова [6], Н.А. Ветлугиной [1] и других ученых показы-
вают, что в старшем дошкольном возрасте у детей появляется новый тип дея-
тельности – творческий, своеобразие которого заключается в том, что перед 
ребенком открываются новые возможности: он начинает строить свою дея-
тельность в направлении от мысли к ситуации, а не наоборот, как было прежде. 
Однако, при характеристике особенностей творческой деятельности старших 
дошкольников, следует подчеркнуть ее специфичность. Как известно, творче-
ские способности подразумевают в основе своей созидание, либо преобразо-
вание чего‐то нового в сознании и поведении человека и порождаемых им про-
дуктах. Естественно, что творческие способности возникают не сразу, и на 
каждом возрастном этапе своеобразны. Поэтому важно понимать, что творче-
ство не является чем‐то исключительным, что может быть присуще избран-
ным. Творческие способности могут очень успешно и органично развиваться 
с детства, но при определенных условиях. Рассмотрим подробнее психолого‐
педагогические условия, способствующие формированию творческих способ-
ностей в старшем дошкольном возрасте. 

В первую очередь, следует акцентировать внимание на том, что детское 
творчество может зародиться только в условиях доброжелательной атмосферы 
и доверия к ребенку. Поэтому выбор системы воспитания имеет определяю-
щее значение. Известно, что жёсткие меры воспитания подавляют структуры 
собственного «Я» ребенка, следствием чего становится его неспособность про-
являть самостоятельность и отстаивать свою позицию. 
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Детское творчество, вследствие ограниченного жизненного опыта, имеет 
свою специфику. В первую очередь, следует отметить тот факт, что оно носит 
проективный характер, отличается гибкостью и умением легко комбиниро-
вать, и совмещать внешне несоединимые предметы. Кроме того, ему свой-
ственна незащищенность: дошкольник, в силу эгоцентризма, смотрит на соб-
ственное творчество исключительно собственными глазами, любящими свой 
творение, и абсолютно уверен в том, что точно таким же образом на сделанное 
им смотрит и другой человек. Ему ещё сложно осознать, что у другого чело-
века может быть свой собственный, отличный от его, взгляд на мир. Бес-
спорно, если последующий опыт творчества будет позитивным и позволит ре-
бенку спокойно и уверенно обнародовать продукты своего творчества, то его 
творчество будет развиваться. В противном случае ребенок может начать ком-
плексовать, перестать творить и, в конечном итоге, превратится в типичного 
взрослого – пассивного наблюдателя и всезнающего критика. Поэтому созида-
ние в индивидуальном развитии во многом зависит от согласованности и вза-
имодействия личности с культурой. 

Поэтому важнейшим фактором, способствующим формированию творче-
ских способностей детей в дошкольном возрасте, является соблюдение педа-
гогами и родителями ряда психолого‐педагогических условий, а именно: 

1. Систематическое и целенаправленное физическое развитие ребенка с 
раннего детства. Этому способствует раннее ползание и хождение, обучение 
плаванию, гимнастике. При этом физические занятия следует сочетать с ин-
теллектуальными: чтением, счетом, знакомством с различными инструмен-
тами и материалами. 

2. Создание развивающей предметно‐пространственной среды, направлен-
ной на развитие зоны ближайшего развития детей. 

3. Поощрение со стороны взрослых максимального напряжения сил ре-
бенка при выполнении творческой работы. Ведь известна закономерность: чем 
чаще человек в процессе какой‐либо деятельности достигает предела своих 
возможностей, постепенно повышая эту планку, тем успешнее развиваются 
его способности. 

4. Предоставление ребенку большей самостоятельности в выборе деятель-
ности, способов её выполнения, чередовании дел и продолжительности заня-
тий. 

5. Доброжелательная помощь взрослых, ограничивающая вседозволен-
ность, должна ненавязчиво направлять деятельность ребенка, чтобы он мог 
сам думать и совершать открытия. 

6. Очень важно создавать тёплую дружескую атмосферу как в семье, так и 
детском саду. Поэтому надо исключить из обихода критические замечания, да-
вать детям право на ошибку, помня о том, только творческий педагог способен 
зажечь в воспитанниках жажду познания и развить исследовательские способ-
ности. 

Воспитателю, нацеленному на формирование творческих способностей у 
воспитанников, желательно ориентироваться на следующее: 

 задания‐ступеньки должны способствовать опережающему развитию де-
тей; 

 творческие игры должны быть разнообразны по своему содержанию, со-
здавая атмосферу свободного и радостного творчества; 

 соблюдать выполнение закона гуманности: воспринимать не только себя, 
но и другого человека как личность; 

 соблюдать выполнение закона саморазвития: стремиться к постоянному 
самосовершенствованию; 

 создавать ситуации успеха; 
 создавать атмосферу, благоприятствующую появлению новых идей и 

мнений; 
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 создавая развивающую предметно‐пространственную среду в ДОУ, учи-
тывать психологические основы конструктивного взаимодействия педагогов и 
детей, дизайн и эргономику современной среды ДОУ. 

Таким образом, главным фактором, определяющим формирование творче-
ских способностей ребенка, является содержание взаимоотношений ребенка с 
взрослым, позиция, занимаемая взрослым по отношению к нему. 
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Проблема адаптации младших школьников не нова, но не теряет своей ак-
туальности в связи с большим количеством сложностей, которые ее сопровож-
дают. Благоприятная социально‐психологическая адаптация, является одним 
из условий успешной учебной деятельности и позитивного психологического 
состояния. 

А.Г. Дикая определяет адаптацию как активное формирование субъектом 
своей стратегии и способов овладения ситуацией на разных уровнях регуляции 
поведения, деятельности, состояния [9]. В.А. Бодров рассматривает адаптацию 
как – «системный ответ организма и психики на длительное и многократное 
воздействие факторов среды, связанных с перестройкой механизмов гомеоста-
тической регуляции, формированием функционального обеспечения жизни и 
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деятельности в соответствии с новыми измененными условиями среды» 
[6, с. 42]. Таким образом, адаптацию можно рассматривать как процесс, при 
котором синхронизируются удовлетворение потребностей индивида и требо-
вания среды. Социальная адаптация – постоянный процесс активного приспо-
собления индивида к условиям социальной среды [12; 16]. 

Проблема адаптации младших школьников к условиям школьного обуче-
ния является значимой проблемой для педагогов и родителей. Возрастная и 
педагогическая психология рассматривает ее в связи с изменениями социаль-
ной ситуации развития ребенка [5]. 

Г.А. Балл отмечает зависимость проявления характера адаптационных про-
цессов от стадии онтогенеза. На ранних этапах развития ребенка психологиче-
ские особенности и качества возникают путем приспособления к окружающей 
среде. В дальнейшем они приобретают самостоятельное значение, и сами 
начинают определять последующее развитие ребенка. Важным является не до-
пустить формирования отрицательного механизма приспособления к новому 
образу жизни [4]. 

Школьная адаптация является интегративным образованием, которое рас-
сматривается в трех сферах: во взаимодействии ребенка со сверстниками и 
взрослыми, в сфере самосознания, в сфере усвоения норм поведения. Рассмот-
рим данные сферы более подробно. 

По мнению Г.А. Цукерман кооперация со сверстниками воздействует на 
процесс интериоризации учебных действий иначе, чем кооперация со взрос-
лыми. Это определяется тем, что учитель передает ребенку весь операциональ-
ный состав действия, является держателем смыслов и идей, и пока за ним оста-
ется контроль и последнее слово, он – центр учебной ситуации, это не позво-
ляет учебным действиям интериоризироваться полностью. При кооперации со 
сверстниками формируется другой, отличный тип действий. Он основан на 
равноправном общении, в котором отражен опыт конкретно – оценочных дей-
ствий и высказываний. При формировании такого типа действий, по мнению 
Г.А. Цукерман, осваивается не только операциональный состав действий, но и 
присущие им смыслы и цели, осваиваются учебные отношения, которые во 
многом являются залогом успешной адаптации ребенка к школе [12]. В поня-
тие школьной адаптации включена ее личностная сфера, которая заключается 
в принятии ребенком новой социальной позиции «я ученик» [16]. Она опреде-
ляется такими составляющими как появление рефлексивных способностей. 
Наиболее важным достижением в развитии личности младшего школьника яв-
ляется преобладание мотива «Я должен» над «Я хочу» [7]. Самое главное, что 
может дать семья ребенку в этот период научить его воздерживаться от раз-
влечений в урочное время, брать ответственность на себя, тем самым ребенок 
научиться управлять своей волей [4]. 

Также к сферам адаптации относится учебная или академическая адапта-
ция к школе [16], которая определяется степенью соответствия поведения ре-
бенка школьным нормам. По словам Гегеля, приход ребенка в школу является 
приведением его к общественной норме. В школе она общая для всех, и пред-
полагает принятие требований учителя и включенность ребенка в ритм учеб-
ной деятельности, формирование отношения к школе [7]. 

Все три сферы адаптации тесно связаны между собой [16]. Недостатки в 
формировании любой из этих сфер сказываются на успешности обучения, са-
мочувствии и состоянии здоровья школьника, его работоспособности, умении 
взаимодействовать с педагогом, одноклассниками, подчиняться школьным 
правилам [4]. Критериями успешной социальной адаптации являются: адек-
ватная самооценка учащихся, низкий уровень общей и школьной тревожности, 
положительное взаимодействие в системе «ученик – учитель» и «ученик – уче-
ник», участие ребенка в школьных мероприятиях [3]. 
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О трудностях в адаптации сигнализируют такие изменения в поведении ре-
бенка как: чрезмерное возбуждение, агрессивность, или наоборот, затормо-
женность, депрессия, также чувство страха, сопровождаемое нежеланием идти 
в школу [1]. 

Выделяются основные причины, вызывающие трудности адаптации к 
школьному обучению: 

1. Несформированность «внутренней позиции школьника» [7]. 
По мнению Л. И. Божович, «внутренняя позиция школьника» представляет 

собой сплав познавательной потребности ребенка и его потребности в обще-
нии со взрослыми на новом уровне. О сформированности такой позиции 
можно говорить только тогда когда ребенок действительно хочет учиться, а не 
просто ходить в школу. Эта проблема особенно актуальна для шестилеток, так 
как у них чаще, чем у семилеток затруднено «чувство необходимости учения». 
Таким детям нужно помочь принять позицию школьника: беседовать о том, 
зачем нужно учиться, почему необходимо соблюдать школьные правила, и что 
будет, если никто не станет их соблюдать [2]. 

2. Слабое развитие произвольности [7]. Здесь проблема состоит в том, что 
с одной стороны произвольность является новообразованием младшего 
школьного возраста, и развивается внутри учебной деятельности, а с другой – 
стороны слабое развитие произвольности будет мешать началу обучения. 

Д.Б. Эльконин выделил следующие параметры для успешного овладения 
учебной деятельностью: 

 умение детей сознательно подчинять свое поведение правилу, обоб-
щенно определяющему способ действия; 

 необходимость ориентироваться на заданную систему требований; 
 умение внимательно слушать учителя, и точно выполнять задания дан-

ные в устной форме; 
 умение самостоятельно выполнять задание по зрительно воспринимае-

мому образцу. 
Перечисленные параметры являются начальным уровнем развития произ-

вольности, на который опирается обучение ребенка в первом классе [2]. 
3. Недостаточное развитие учебной мотивации [7]. Учебная мотивация 

складывается из познавательных и социальных мотивов учения, а также моти-
вов достижения. По мнению Н. И. Гуткиной учебная мотивация обеспечивает 
необходимый уровень произвольности для обучения ребенка [2]. 

4. Повышение психологического напряжения из‐за смены привычного об-
раза жизни [7]. С точки зрения Г.В. Залевского отсутствие новых форм пове-
дения подходящих для пришедшего на смену старого новому образу жизни 
может способствовать инерции фиксированных форм поведения, появлению 
ригидности поведения [2]. 

5. Возможная трудность общения с учителем [7]. Понимание позиции 
взрослого и смысла вопросов учителя необходимы ребенку для принятия учеб-
ной задачи – важного компонента учебной деятельности. Под принятием учеб-
ной задачи понимают способность ребенка выделить вопрос – проблему и под-
чинить ей свои действия. При этом ребенок опирается не на личную интуицию, 
а на логические смысловые отношения, которые отражены в условиях задачи 
[2]. 

6. Недостаточно развита способность к взаимодействию с другими детьми 
[7]. Для успешной адаптации в учебном коллективе ребенку необходимо иметь 
соответствующий уровень развития общения. Трудности в общении могут воз-
никнуть у детей, не посещавших детский сад. Если опыт общения у ребенка не 
велик или он является единственным в семье, то возможно появления стресса 
из‐за различного к нему отношения в школе и дома [3]. 
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А.В. Петровский отмечает, что явление адаптации может раскрываться как 
этап самореализации личности, при котором происходит присвоение индиви-
дом социальных норм и ценностей. Трудности адаптационного периода могут 
подавлять стремление личности к индивидуализации, что может проявляться 
в формировании таких качеств как комфортность, зависимость, робость, не-
уверенность и безынициативность. 

Рассматривая явление школьной дезадаптации выделяют периоды ее фор-
мирования в процессе обучения. Первый период приходится на начало посе-
щения школы – первый класс, затем дезадаптация может закрепиться во вто-
ром периоде – при переходе из начальной школы в среднюю, в пятом классе, 
а также возможное развитие дезадаптации может приходиться на третий пе-
риод, который начинается с седьмого по девятый класс. Дезадаптацию рас-
сматривают как снижение адаптационных возможностей человека к условиям 
жизнедеятельности. Она характеризуется нетипичным для человека поведе-
нием в данных условиях. При этом результативность деятельности не соответ-
ствует нормам, определенным для человека в данных условиях. 

По мнению Н.В. Вострокнутова школьная дезадаптация является не пато-
логическим отклонением, а психологической и педагогической проблемой [8]. 

На основе работ психологов, педагогов, психиатров, социологов были вы-
делены составляющие школьной дезадаптации: 

1. Социально – психологическая дезадаптация – расхождения между тре-
бованиями школы и возможностями учащихся. 

2. Психологическая дезадаптация – несоответствие уровня развития позна-
вательной сферы и способностей ребенка требованиям школьного обучения. 

3. Учебная дезадаптация – неуспешность ребенка в освоении учебных про-
грамм из – за недостаточно развитых навыков учебной деятельности. 

С точки зрения Н.Н. Бугаевой, показателем успешной адаптации к школе 
являются: адекватное поведение ребенка дома и в школе, установление кон-
тактов с одноклассниками и учителями, овладение элементарными учебными 
умениями и навыками. Следует отметить, что важным критерием и условием 
успешной адаптации является степень сохранности и способности к восста-
новлению на должном уровне психологического и физического здоровья. Вы-
сокий уровень адаптации к школе обусловлен влиянием таких факторов как: 
полная семья, высокий уровень образования отца и матери, отсутствие кон-
фликтной ситуации в семье, правильно подобранные методы воспитания ре-
бенка, благоприятный социальный статус до поступления в первый класс, удо-
влетворенность в общении со взрослыми, позитивное осознание своего поло-
жения в группе сверстников [13]. 

По мнению С.А. Бабаева, Л.Н. Винокурова, В.В. Гроховского, В.В. Каган, 
Г.М. Чуткина и других, при формировании психологической готовности ре-
бенка к школьному обучению, существенное место занимают особенности се-
мейной микросреды, позиция родителей ребенка. Именно они могут затруд-
нить или облегчить адаптацию к школе. Родителям необходимо помнить, что 
их взаимоотношения с детьми тесно связаны с взаимоотношениями самих ро-
дителей, образом жизни семьи, здоровьем, благополучием. Благополучию ре-
бенка будет способствовать доброжелательная атмосфера, и такая система вза-
имоотношений, которая даст ему чувство защищенности, и одновременно бу-
дет стимулировать и направлять его развитие [12]. 

Для обеспечения успешной адаптации к школе, наиболее важным является 
выбор стиля воспитания. По мнению В.С. Мухиной – «Ценностное отношение 
к ребенку с высокой рефлексией и ответственностью за него – наиболее эф-
фективный стиль воспитания» [11, с. 257]. Такой ребенок воспитывается в ат-
мосфере любви и добра, при этом он знает, что такое «надо», и умеет дисци-
плинировать себя. В такой семье вырастет полноценный ребенок с чувством 
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собственного достоинства, который будет с уважением относиться к себе и 
другим [11]. 

Современные педагоги часто обращают внимание на пассивных детей. Та-
ких детей сложно чем‐либо увлечь, создается впечатление, что у них ничего 
не вызывает интерес. Л.С. Славина выделила группу детей, которая характе-
ризуется отсутствием познавательной активности. Они обладают нормальным 
интеллектуальным развитием, однако в учебе производят впечатление крайне 
неспособных учеников [7]. Для определения детей с такой особенностью 
Л.С. Славиной был введен термин «интеллектуально пассивные дети» [1]. Ре-
шение такой проблемы заключается в получении детьми недостающих им ин-
теллектуальных впечатлений: посещение театров, музеев, походы. Для перво-
классников это может быть праздник «Посвящение в первоклассники», первая 
экскурсия по школе. 

Процесс адаптации к школе будет протекать успешнее, если ребенок чув-
ствует себя защищенным, поэтому учителям не стоит устраивать неожидан-
ных проверок домашнего задания. Для профилактики тревожного состояния, 
возможно, проговаривать с ребенком его завтрашний день, прорепетировать 
ответ у доски [10]. 

Родителям не стоит забывать, что ребенку необходима их эмоциональная и 
моральная поддержка. При этом его надо не просто хвалить, а хвалить именно 
тогда, когда он успешен в учебной деятельности или сделал что‐то лучше, чем 
раньше. Не следует сравнивать ребенка с более успешным учеником. Жесткое 
ранжирование детей, особенно первоклассников, может негативно сказаться 
на развитии учебной мотивации, а затем негативно сказаться на всем процессе 
его обучения. Необходимо отмечать даже небольшие успехи первоклассника, 
и хвалить его за них. Обсуждая неудачи, можно сделать акцент на их времен-
ный характер, при этом критиковать нужно не личность ребенка, а его посту-
пок [3]. 
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Аннотация: высокий уровень актуального и речевого развития ребенка в 
дошкольный период определяет начало успешного обучения, снижения уровня 
тревожности и времени адаптации к школе. Дети с ограниченными возмож-
ностями развития в значительной степени подвержены риску испытать 
трудности, риску неуспеваемости, риску усугубить имеющиеся отклонения в 
состоянии здоровья. Авторы проанализировали и систематизировали специа-
лизированную литературу по данному вопросу и достигли следующих резуль-
татов: сделали прогноз возможных трудностей в процессе обучения детей, 
наметили пути обучения. 

Ключевые слова: сигнальная система, внутренняя речь, сенсорная речь. 

По утверждению лингвиста Д. Хомского все более 4‐х тысяч языков, из-
вестных в наше время в своей основе имеют сходные принципы, которые он 
назвал «универсальной грамматикой». Ученый считает, что эти принципы за-
ложены в мозгу каждого ребенка при рождении, т.е. являются генетически 
обусловленными предпосылками, которые уже в детстве бессознательно ис-
пользуются человеком, обеспечивая ему возможность усвоения языка и речи, 
принятых в социальной среде, в которой он живет. Знание языка является ре-
зультатом взаимодействия изначально данных структур разума, процессов ро-
ста и созревания и контакта с окружающей средой. 

Как считал И.П. Павлов, у людей к I сигнальной системе – непосредствен-
ного восприятия первичных сигналов действительности, которая свойственна 
и человеку, и животным, присоединилась II сигнальная система, в основе ко-
торой лежит психическая деятельность, сопряженная с сигналом об этих пер-
вичных сигналах виде слов «производимых, слышимых и видимых». Без языка 
мысли не могут быть оформлены, закреплены и сохранены. Речь организует 
мысли, а вместе с тем и поведение. Уже на раннем этапе развития ребенка, его 
социальная связь с матерью проявляется в стремлении ее к речевому контакту 
с ребенком [4, с. 58] Разговаривая с ним, она прививает ему навыки выполне-
ния ее речевых указаний. В процессе общения ребенок обучается речи и при 
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необходимости использует ее, обращаясь за помощью к взрослому. Оперируя 
речью, ребенок учится анализировать ситуацию, планировать необходимые 
для этого действия. 

Психолог Ж. Пиаже описал так называемую речь «для себя», не обращен-
ную к кому‐нибудь, которую он назвал «эгоцентричной речью». Отечествен-
ные психологи называют ее «внутренней речью». И все же внутренняя речь – 
это не просто «разговор про себя», строящийся по тем же законам лексики и 
грамматики, что и внешняя. Ребенок 3–5 лет во время игры произносит вслух 
свои мысли, как бы разговаривая сам с собой. Особенно выраженным это яв-
ление становится тогда, когда ребенку приходится действовать в «нестандарт-
ной ситуации», осуществлять поиск нужного решения. Дети постарше разго-
вор «про себя» ведут шепотом. Однако, даже у взрослых «внутренняя речь» 
может быть связана с движением языка и гортани. Каждый человек становится 
сознательным существом, лишь овладев языком, понятиями, логикой, пред-
ставляющими собой продукт развития общественно‐исторической практики 
[1, с. 74] 

Таким образом, исследования ученых доказано, что не только разум поро-
дил речь, но и появление речи, а, следовательно, развитие языка способство-
вало совершенствованию разума. Активный словарь человека в какой‐то мере 
может характеризовать и степень его умственного развития. В процессе рече-
вого общения большое значение имеет не только словарный запас и граммати-
ческий строй высказывания, но и интонация, паузы, жесты и мимика, сопро-
вождающие речь и т.д. Так при ускоренном темпе речи снижается ее отчетли-
вость, внятность. При замедленном темпе речь теряет свою выразительность. 

Для подчеркивания смысловых частей высказывания, а также для отделе-
ния одного высказывания от другого используются паузы – остановки в потоке 
речи. В детской речи часто наблюдаются паузы, связанные с несформирован-
ностью речевого дыхания, с неумением ребенка распределить речевой выдох 
в соответствии с длинной высказывания. 

Для формирования у детей ритмико‐мелодической стороны речи необхо-
димо развивать: 

 речевой слух – восприятие соответствующего ситуации темпа ритма 
речи, а также звуковысотный слух; 

 восприятие движений тона голоса (повышение и понижение); 
 основные качества голоса – силу и высоту; 
 речевое дыхание – его длительность и интенсивность. 
В настоящее время одной из актуальных проблем остаются вопросы о том, 

что нужно сделать, чтобы речь ребенка развивалась правильно, вовремя, чтобы 
он рос существом социальным. Формирование речевой функции на протяже-
нии нескольких лет связана с медленным созреванием нервных клеток и со-
вершенствованием строения коры головного мозга. В течении первых лет 
жизни ребенка выявляются и функциональные различия между полушариями. 
Речь – это результат согласованной деятельности многих областей головного 
мозга [2, с. 101]. 

Различают сенсорную речь – понимание того, что говорят другие, и мотор-
ную – произнесение звуков речи самим человеком. Они тесно взаимосвязаны 
между собой, но осуществляются разными по преимуществу отделами мозга. 
Понимание чужой речи начинается с понимания и различения воспринимае-
мых слов, их узнавания. Вырабатывается система связей, благодаря которой 
различные звуки и звукосочетания связываются в слова, а в дальнейшем обра-
зуется связь с предметами, обозначаемыми этими словами. Чтобы ребенок по-
нял, что слово относится к тому или иному предмету, он должен хорошо его 
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слышать, при этом видеть и трогать предмет. После того, как зрительные, ося-
зательные и другие ощущения от предмета совпадут несколько раз со слыши-
мым словом, устанавливается связь между словом и предметом [3, с. 145]. 
Также приобретаются названия и действия. 

Значит, понимание возможно тогда, когда у ребенка хорошо развит слух и 
образуются нервные связи между звуковыми комплексами и другими ощуще-
ниями (двигательно‐слуховые, зрительно‐осязательные и т.д.). 

Согласованная деятельность правового и левого полушарий дает возмож-
ность одновременно и воспринимать смысловое содержание слышимых слов, 
и различать кто и с какой интонацией их произносит. В осуществлении рече-
вого акта участвуют врожденные и выработанные рефлексы. Первые предре-
чевые реакции – гуление, свирель, лепет – не являются результатом обучения 
и появляются в одно и то же время, у всех нормально развивающихся детей, 
даже у глухих. В дальнейшем необходимо подкрепление речевой среды. У но-
ворожденного генетически запрограмированы лишь физиологические предпо-
сылки речи, но не владение ею. Обучается речи ребенок под влиянием окру-
жающих его людей, и прежде всего, матери [1, с. 77]. При этом формирование 
речи, степень овладения языком во многом зависит от внимания к ребенку 
близких, от характера проводимой с ним воспитательной работы. 

Таким образом, для развития речи непременным являются два условия: 
врожденные предпосылки и соответствующие условия, вкладывающие воспи-
тание и обучение. Когда ребенок начинает произносить слова – это всегда ре-
зультат обучения, т.к. вырабатывается система условных связей. Использу-
ются связи, которые образуются при сочетании звуков речи и движений орга-
нов артикуляции. Однако, это только часть механизма речи. Другая – обратные 
связи. Они идут от периферии, от мышц к центру и дают возможность опреде-
лять положение мышц при артикуляции определенных звуков, что способ-
ствует своевременной поправки в их работу. Кроме того, существует и слухо-
вой контроль, который действует несколько позже, когда слово уже произне-
сено. 

Речь развивается в процессе подражания, психологи отмечают, что в пер-
вые полгода жизни малышу необходим прямой эмоциональный контакт со 
взрослыми. Естественно, что и общение протекает в форме эмоционального 
воздействия в ответ на поглаживание и ласковый разговор взрослого ребенок 
улыбается, вокализирует, беспорядочно двигает ручками и ножками. Чем 
меньше ребенок, тем чаще инициатива должна исходить от взрослого. Чтобы 
малыш гулил, лепетал нужно чтобы он был сытым и теплым, а также хорошо 
слышал себя и взрослого. Кроме того, ребенок должен хорошо видеть лицо 
говорящего с ним [4, с. 95]. По мнению ученых, одобрение взрослых является 
сильным стимулом для детей уже с первых месяцев жизни. 

Начиная со второго полугодия жизни ребенка до трех лет, общение его со 
взрослыми принимает другую форму, форму диалога. Для него становится 
важным добиться внимания взрослого, получить оценку своих успехов в игре, 
доступной возрасту. Общение со взрослым в этом возрасте важно не только 
для эмоционального развития ребенка, но и для усвоения действий с предме-
тами, появления творческой игры. Большую роль в формировании правильной 
речи играет расширение сферы общения, т.е. вовлечение сверстников и других 
взрослых. 

Появление нескольких слов к концу первого года жизни, быстрое накопле-
ние слов – наименований, формирование фразы говорит о полноценности речи 
ребенка. Несмотря на то, что артикуляция многих звуков представляет опре-
деленные трудности для детей, построение фраз с возрастом усложняется  
[1, с. 96]. Причем, по наблюдению ученых, дети не только быстрее усваивают 
слова и фразы, выражающие их потребности и желания, но и артикуляция и 
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интонация слов в этих предложениях совершенствуется гораздо быстрее, чем 
слов и фраз, индеферентных для детей. 

Формирование полноценной речи, в основном, заканчивается к 5–6 годам. 
Ребенок хорошо произносит все звуки русского языка. С особой силой у него 
проявляется интерес к звучащей стороне слова, что способствует совершен-
ствованию процессов фонемообразования. Активный словарь старшего до-
школьника богат и разнообразен; ребенок пользуется в речи всеми граммати-
ческими категориями; легко запоминает стихи, свободно пересказывает рас-
сказы и сказки, прочитанные для него взрослыми; усеет делать выводы, уста-
навливает причинно‐следственные связи и т.д. 

Умение последовательно излагать свои мысли становится одним из важ-
нейших факторов успешного обучения в школе. 
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В НЕЖИВОЙ ПРИРОДЕ 
Аннотация: в статье повествуется о работе с детьми по опытно-экспе-

риментальной деятельности. Авторы данной работы предлагают примене-
ние экспериментирования, которое оказало влияние на повышение уровня раз-
вития любознательности, исследовательских умений и навыков детей. 

Ключевые слова: экспериментальная деятельность, поисковая деятель-
ность, познавательный интерес. 

Исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное. Это 
огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментиро-
вать, а самое главное – самовыражаться. 

В соответствии с требованиями ФГОС к основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования одним из направлений содержания об-
разовательной области «Познавательное развитие», направленной на развитие 
у детей познавательных интересов и любознательности, является развитие по-
знавательно‐исследовательской деятельности. 

В работах многих отечественных педагогов говорится, что «детское экспе-
риментирование претендует на роль ведущей деятельности в период дошколь-
ного развития». Познавательная активность детей реализуется в деятельности. 
Именно поисковая деятельность способна мобилизовать самих дошкольников 
в познании реальности, самостоятельном раскрытии её связей, отношений за-
кономерностей. 

Наша задача в поисково‐исследовательской деятельности дошкольника – 
дать возможность напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, 
упорядочить свои представления о мире. Организовать образовательную дея-
тельность по модели личностно‐ориентированного взаимодействия, согласно 
которой ребенок является не объектом обучения, а субъектом образования. 

Наблюдая за детьми, определили объекты неживой природы, которые вы-
звали познавательный интерес. 

В работе ставим следующие задачи: 
1. Помочь детям лучше узнать окружающий его мир неживой природы. 
2. Развивать представления о различных сторонах изучаемого объекта, о 

его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 
3. Проводить простейшие опыты с природными объектами, используя пра-

вила безопасности. 
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4. Научить детей делать самостоятельные умозаключения по результатам 
обследования. 

5. Воспитывать бережное отношение к природе. 
С учетом приоритетов нашей деятельности в группе особое место занимает 

уголок экспериментирования, мини‐лаборатория. Для развития творческой ис-
следовательской активности в процессе детского экспериментирования мы по-
полняем наш уголок. Предоставляемые в распоряжение детей новые предметы 
толкают их на экспериментирование с использованием этих материалов. Тем 
самым сохраняется интерес к данной деятельности и развивается любозна-
тельность. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которую 
активно используем – опыты. Их проводим как во время организованной дея-
тельности, так и самостоятельной. Исследования предоставляют детям воз-
можность самим найти ответы на вопросы «как?» и «почему?», дают обильную 
пищу детскому любопытству и пользуются большой популярностью. 

При проведении опытов работа осуществляется по этапам. Выслушав и вы-
полнив одно задание, дети получают новое, более сложное. Внимательно сле-
дим за ходом работы, напоминаем о правилах безопасности, в сложных мо-
ментах оказываем помощь, задаём вопросы, стимулирующие развитие логиче-
ского мышления. Дети делают выводы о скрытых свойствах предметов и яв-
лений, самостоятельно формулируют их. Такие явления природы, как снего-
пад, метель, гроза, град, иней, туман и т. п. вызывают у детей этого возраста 
особый интерес. В помощь для самостоятельного воспроизведения опытов 
предлагаем детям алгоритмы, которые служат для развития способностей, для 
систематизации познавательного опыта. 

Вместе с детьми решаем экспериментальные задачи, организуем конкурсы 
и соревнования «Кто лучше сделает?», «Кто быстрее додумается?»  

 Как доказать, что … (воздух может передвигать предметы и др.)? 
 Подскажите, что получится, если ... (положим монетку на блюдце, запол-

ненное водой до краёв и т.д.)? 
 Сколькими способами можно осуществить это действие ... (сдвинуть 

предмет со стола, потушить свечу и др.)? 
Решение задач осуществляется в двух вариантах: 
 дети проводят эксперимент, не зная его результата, и таким образом при-

обретают новые знания; 
 дети вначале предсказывают результат, а затем проверяют, правильно ли 

они мыслили. 
Используем ошибочные умозаключения, сомнительные результаты опытов 

для активизации исследовательской позиции детей, а создавшиеся проблем-
ные ситуации – для решения вопросов: «Как это изменить, чтобы...», «Можно 
ли найти другое решение?», «Что будет, если...». Таким образом, предостав-
ляем детям возможность доказывать свои суждения, используя накопленный 
опыт. 

Проводим работу с родителями по формированию навыков исследователь-
ского поведения. С этой целью проводим анкетирование, родительские собра-
ния, консультации, на которых родители узнают о форме организации иссле-
довательской работы, знакомятся с исследовательскими методами обучения, с 
разновидностью экспериментов. Родители помогают в оборудовании уголка 
экспериментирования, пополнении необходимыми материалами. Вместе с 
детьми родители ищут ответы на вопросы в различных сферах деятельности 
(чтении, наблюдении, экскурсиях, экспериментах). 

В заключение хотим отметить позитивную динамику результатов знаний у 
детей. Благодаря систематической работе по детскому экспериментированию, 
мы смогли заинтересовать детей, у них появился активный познавательный 
интерес к объектам неживой природы и экспериментов с ними. 
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Применение экспериментирования оказало влияние на повышение уровня 
развития любознательности, исследовательских умений и навыков детей. Рас-
ширились и углубились знания детей о неживой природе. Дети стали замечать 
красоту, необычность природы, любоваться, наблюдать, сравнивать. 

В итоге дети активно участвуют в предложенных экспериментах, охотно 
самостоятельно действуют с предметами, выявляя их особенности. Они про-
являют желание экспериментировать дома, исследовать различные предметы 
быта, их действие, что выясняется в беседах с родителями и детьми. 

Таким образом, анализ проведённой работы позволяет убедиться в том, что 
экспериментирование является наиболее успешным путем ознакомления де-
тей с миром неживой природы. В процессе экспериментирования дети полу-
чили возможность удовлетворить присущую им любознательность. Совмест-
ное экспериментирование помогло детям более детально узнать интересую-
щие их вещи, сделать правильные выводы, а также получить доказательства 
более доступным языком. 
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СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ НА ПУТИ 
К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 
Аннотация: автор статьи отмечает, что в последние 10–15 лет произо-

шли радикальные перемены в системе общественного дошкольного воспита-
ния и управления. На смену типовой программе пришли вариативные, детские 
сады, которые приобрели разные типы и виды, а управление ДОУ привело к 
появлению нового типа руководителя: от руководителя-исполнителя к руко-
водителю-инициатору, обладающему высокой управленческой компетентно-
стью, способному создать условия, обеспечивающие развитие личности пе-
дагога и ребенка в соответствии с его собственными потребностями, а 
также, потребностями развивающегося общества. 

Ключевые слова: новая система, оплата труда, педагогические работ-
ники, показатели эффективной деятельности, образовательное учреждение, 
стимулирующие выплаты, рейтинг педагогов, Попечительский Совет ДОУ. 

Ключевыми перспективами дошкольного образования выступают, по мне-
нию Майер А.А. [9]: 

 повышение культуры управления ДОУ, усиление ее научной составляю-
щей; 

 развитие системы менеджмента качества (подразумевает создание реги-
ональной модели совершенствования деятельности системы дошкольного об-
разования) в соответствии с возможностями государства и интересами обще-
ства; 
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 реализация требований субъектов формирования должна предполагать 
необходимость широкого включения в деятельность ДОУ родителей (закон-
ных представителей). 

Введение новой системы оплаты труда (далее НСОТ) должно было помочь 
современному руководителю достичь показателей эффективной деятельности 
в ДОУ через стимулирование педагогов к новым побудительным мотивам в их 
педагогической деятельности: повышение творческой активности, внедрение 
педагогами своих авторских программ, занятие научной деятельностью по ин-
тересующему направлению и другие. А также, как следствие, повышение за-
работной платы педагогов. 

Но анализируя различные источники, встречается все больше отзывов от-
рицательного характера, которые можно сформулировать через следующие 
проблемы, как проблемы и современного руководителя в том числе: 

1. Внедрение НСОТ в жизнь показало, что доходы педагогов могут не 
только вырасти, но и снизиться. И зависит это вовсе не от того, насколько 
честно и добросовестно работает педагог, а зачастую от того, в каких от-
ношениях он с руководством образовательного учреждения. Как пишет Свет-
лана Маковская – министр образования Красноярского края в одном из номе-
ров «АИФ на Енисее» [10], – «Эксперимент по переходу на НСОТ завершился, 
система заработала. Но осталось много вопросов, которые ставят сами педа-
гоги. С установлением оклада, персональных выплат учителя уже разобрались, 
а с частью стимулирующих выплат ещё не всем всё ясно. Вопросов нет в шко-
лах, где положение об оплате принималось при общем обсуждении. Они воз-
никают в школах, где больше задействован административный ресурс, – 
например всё замыкается на директоре. К сожалению, такие факты встреча-
ются – чаще всего в удалённых территориях. С последним утверждением, 
впрочем, можно не согласиться. Даже в Красноярске случаются локальные 
конфликты, когда «особо приближённые» учителя зарабатывают в разы 
больше своих коллег». 

2. Внедрение бальной системы стимулирующих выплат спровоцировало у 
педагогических работников больше вопросов, чем ответов. 

Марк Денисов, уполномоченный по правам человека в Красноярском крае 
в газете «АИФ на Енисее» [10], отмечает: «У сотрудников бюджетных учре-
ждений другая проблема: начисление стимулирующих надбавок и премий, из 
которых состоит часть их зарплаты. С тех пор как бюджетников перевели на 
стимулирующий коэффициент, вопросов и недовольств по этому поводу стало 
значительно больше. Это говорит о том, что характер трудовых споров изме-
нился, но проблемы остались». 

3. Возникновение трудовых споров, в основе которых лежит возмож-
ность достичь показателей эффективной деятельности. 

Так, к примеру, пункты «внедрение авторских программ», «публикации», 
к которым предъявляются чрезвычайно высокие требования и их реализация 
доступна лишь некоторым педагогам, занимающимся научной деятельностью. 

4. Остается неоцененной, по мнению педагогов, ежедневная «рутинная» 
работа с воспитанниками и учениками, а также их родителями, которую не 
опишешь в рамках официального документа. 

Поэтому, современному руководителю необходимо, как говорилось выше, 
привлекать в деятельность дошкольного учреждения родителей (законных 
представителей) в форме работы Попечительского Совета МБДОУ, которые 
избираются на общем родительском собрании или родительских собраниях 
групп. 

В нашем МБДОУ Советского района г. Красноярска, такой Попечитель-
ский Совет родителей функционирует с 2008 года. В соответствии с основ-
ными направлениями деятельности Попечительского совета осуществляется 
комплекс мер, направленных на (из Положения О Попечительском Совете 
МБДОУ, выдержки из п.2 Полномочия Попечительского совета): 
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 содействие организации и совершенствование образовательного про-
цесса, привлечение внебюджетных средств для его обеспечения и развития; 

 проведение акций, компаний, мероприятий, по привлечению к благотво-
рительной деятельности граждан и юридических лиц, по привлечению благо-
творительных пожертвований; 

 организацию поступлений и определение направлений, форм, размера и 
порядка использования благотворительных средств МБДОУ, в том числе на 
оказание помощи социально незащищенным семьям; 

 осуществление контроля за целевым использованием внебюджетных 
средств, полученных МБДОУ; 

 разработка и предложение для обсуждения и утверждения Сметы о рас-
ходовании внебюджетных средств, согласование с руководителем МБДОУ 
приоритетов в расходовании внебюджетных средств; 

 совершенствование материально‐технической базы МБДОУ, благо-
устройство его помещений и территории; 

 получение информации о состоянии педагогической деятельности от ру-
ководителя МБДОУ. 

По итогам года педагогические работники нашего МБДОУ получают мате-
риальное поощрение (Гранты) на основе разработанного администрацией и 
педагогами ДОУ рейтинга. В нем учитывается следующие критерии: 

 участие воспитанников педагога в выставках, конкурсах, фестивалях, со-
ревнованиях, интеллектуальных конкурсах (уровень: ДОУ, район, город, край, 
Федерация); 

 участие педагога в профессиональных конкурсах среди педагогов, пред-
метно‐средовых смотрах‐конкурсах (уровень: ДОУ, район, город, край, Феде-
рация); 

 участие педагогов в деятельности методических объединений, базовых 
(стажерских) площадок; 

 руководство районным/окружным методическим объединением; 
 участие педагогов в работе комиссий и творческих групп; 
 участие в конференциях, марафонах, семинарах, круглых столах; 
 публикации, подготовка методических сборников; 
 взаимодействие с социумом (с кризисным центром «Верба», Краснояр-

ским краеведческим музеем, Управлением культуры г. Красноярска, МБОУ 
СОШ, СМИ); 

 участие педагогов в творческих конкурсах, соревнованиях, инициируе-
мых профсоюзной организацией. 

Ежегодно, наблюдается тенденция роста активности педагогических ра-
ботников. Материальное стимулирование через внебюджетный фонд является 
сильным побудительным мотивом для педагогов, оказавшихся в новой си-
стеме оплаты труда. Если в 2008 г. лишь 10% коллектива в рейтинге получили 
материальные поощрения, то в 2014 г. – 45% коллектива получили денежные 
поощрения из внебюджетных средств, а также были размещены на доске по-
чета в ДОУ, под лозунгом «Победители районных и краевых конкурсов». 
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Аннотация: в данной статье приводится план проведения учебного заня-
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Ключевые слова: патриотизм, Родина, Отечество, детский сад, дошколь-
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Чувство любви к Родине начинается с восхищения тем, что видит перед 
собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. 

«В вашей семье и под вашим руководством растёт будущий гражданин. 
Всё, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно прихо-
дить к детям». Эту заповедь А.С. Макаренко я использовала при работе с 
детьми и их родителями по патриотическому воспитанию. 

Программное содержание: 
Цель: формировать представление о том, что Российская Федерация – 

огромная многонациональная страна с великим прошлым и будущим. 
Задачи: 
Образовательные: расширять представления детей о родной стране и Дне 

Победы как государственном празднике; продолжать знакомить с историей 
России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Воспитательные: воспитывать чувство гордости на свою страну, любви к 
ней; формировать гражданскую позицию на примере рассказов о людях, про-
славивших Россию; о трудной, но почётной обязанности защищать Родину, 
охранять её спокойствие и безопасность, о том, как в годы войн храбро сража-
лись и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Развивающие: продолжать развивать интерес к истории своей страны, к 
«малой родине» – Чувашии; развивать историческую память детей, внимание 
к событиям и окружающим людям. 

Ход НОД 
(Дети заходят в группу под музыку песни «Широка страна моя родная») 
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Воспитатель: 
Я узнал, что у меня 
Есть огромная страна: 
И тропинка, и лесок, 
В поле каждый колосок. 
Речка, небо голубое 
Это всё моё, родное. 
Это Родина моя, 
Всех люблю на свете я! 
В: О чём, ребята говориться в стихотворении? (О Родине). У каждого чело-

века есть Родина. Как вы думаете, что такое Родина? (Родина – это место, где 
человек родился, вырос, учился. Это мама, папа, друзья, дом родной, речка, 
березка, солнышко – всё это наша Родина). Родная страна – это место, где нам 
все дорого и близко, где всё для нас родное, такое место по‐другому ещё назы-
вается – «Родина». Родной край близок и дорог сердцу каждого из нас. Здесь 
проходят детские годы, а часто и жизнь. Знать историю родного края – значит 
любить настоящее, каждый день вносить свой вклад в будущее своей страны 
и делать жизнь людей лучше. 

Мы с вами живём в большой и прекрасной стране, это большая Родина. Вот 
так она выглядит на карте. (Показывает границы России на карте, город 
Москву) Вы видите три цвета: голубой – это вода, Зеленый – это леса, расти-
тельность – травы, цветы, кусты, деревья, а коричневый? Горы. (На слайде 
карта России) 

Ни одна страна в мире не имеет такой огромной территории, как Россия. 
Вот как много места занимает территория России. Она расположена в двух ча-
стях света: в Европе и в Азии (показывает на глобусе). Когда на одном конце 
нашей страны ложатся спать, на другом – начинается утро. На одном конце 
нашей страны может идти снег, а на другой – припекать солнышко. Россия 
граничит с 16 государствами. В нашей стране более тысячи городов. А столи-
цей России является Москва. 

Россиянам есть чем гордиться – это великое прошлое России. 
Рассмотрите фотографии (памятник Гагарину, памятник Николаеву) и рас-

скажите, что на них изображено. (Дети отвечают, воспитатели обобщают). 
Наши прадеды и деды всегда защищали страну и её народ от захватчиков. 
Наши соотечественники отстояли свободу России в Великой Отечественной 
войне. 

День Победы – великий, важный праздник всего нашего народа. В этот 
день мы вспоминаем всех, кто отдал свои жизни за нашу Родину, за нас с вами. 
Мы говорим слова благодарности тем ветеранам, которые ещё живы. Этому 
празднику мы посвятили нашу выставку рисунков. (Показ выставки). 

Давным‐давно, когда Русь стала великим государством, хорошо известным 
другим народам, у неё появился новый герб. Этот герб и сейчас является гер-
бом нашей страны. 

Беседа по вопросам 
Что вы видите в центре? (Орла) 
Расскажите о нём, какой он? (С двумя головами, с поднятыми крыльями). 
А почему на гербе России изображён орёл? (Орёл на гербе обозначает силу, 

это значит, что государство сильное и непобедимое). 
Почему у орла две головы? Как вы думаете? (Предположения детей). Рус-

ское государство очень большое и головы орла смотрят на запад и восток, как 
бы показывая, что государство большое, но единое. 

А что вы видите ещё? (Корону) 
Как вы думаете, что она обозначает (Предположения детей). Корона обо-

значает, что Россия живёт по своим законам, а охраняет эти законы царь. 
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А что в лапах у орла? (Ответы детей). Это посох или жезл, ещё называют 
его скипетром. Это символ царской власти, это значит, что Россия в те времена 
правил царь. 

В другой лапе у орла шар, ещё его называют державой. Держава – значит 
могущество, то есть страна, в которой правит царь, могучая. 

Этому российскому гербу много‐много лет. Конечно, нет сейчас царей, но 
корона, скипетр и держава напоминают о том, что наша Родина очень древняя 
и имеет давнюю и славную историю. 

В: У каждой страны обязательно есть не только герб, но и флаг. Под флагом 
сражаются за свою страну воины, флаг поднимают во время праздников. 

Давайте рассмотрим флаг России. Какой он? (Ответы детей). У России флаг 
трехцветный, три полосы – белая, синяя, красная. Что же они обозначают? 
(Предположения детей). Белый – цвет мира. Он говорит о том, что наша страна 
миролюбивая, она ни на кого не нападает. Синий цвет – это вера, верность. 
Народ любит свою страну, защищает её, верен ей. Красный цвет – цвет силы. 
Это кровь, пролитая за Родину. 

Как же запомнить эти цвета? Очень легко. Запомни одну фразу – в ней сек-
рет: «Над красным Кремлём на синем небе белые облака». 

Дети, догадались, о каком секрете я говорила? (Ответы детей). 
У каждого государства обязательно есть свой гимн. Гимн – главная госу-

дарственная песня, в которой отражены народная любовь и патриотизм. Гимн 
исполняют и слушают стоя. Государственный гимн исполняют в особо торже-
ственных случаях. Автор слов гимна России – знаменитый писатель Сергей 
Михалков, а автор музыки – композитор А. Александров. А теперь послушайте 
куплет гимна России. 

Физкультминутка «Я, ты, он, она» 
Я снова обращаю ваше внимание на карту нашей Родины. В России есть 

уголок для каждого человека, который называется малая родина, это место, где 
мы родились и выросли. Как вы думаете, как называется малая родина? 

Для нас с вами это Чувашская Республика. 
Как вы думаете, что такое малая родина? (Ответы детей). Малая родина – 

это место, где мы родились, где живём, ходим в детский сад, школу…Это наш 
город…Как она называется? (Ответы детей). (На слайде карта Чувашии, Че-
боксары). 

Желание каждого взрослого, чтобы вы – дети росли добрыми, любили 
своих близких и никогда не видели войны. Мы с вами сейчас разгадаем самое 
главное желание, о котором мечтают все на свете. (Раздает карточки, дети по 
номерам раскладывают схему). 

Звучит песня «Пусть всегда будет солнце» Ребята, понравилось вам наше 
занятие?! Молодцы! Вы были очень внимательны. Дома расскажите родите-
лям о нашем занятии и нарисуйте им, что вам понравилось! 

Мне понравилось отношение детей к работе, им интересно было знако-
миться с символами государства (герб, флаг, гимн). Дети участвовали в кон-
курсе рисунков ко Дню Победы. Я видела, как развивается у ребёнка чувство 
ответственности и гордости за достижения страны. 

Хочется верить, что проведённая работа по патриотическому воспитанию 
дошкольников будет фундаментом для воспитания будущего поколения. 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о возможностях проект-

ной деятельности с целью развития игровых навыков детей дошкольного воз-
раста. Автор указывает, что целью проекта является привлечение внимания 
всех участников образовательного процесса. 

Ключевые слова: проектная деятельность, игровые навыки, дошкольный 
возраст. 

Федеральный государственный образовательный стандарт направляет пе-
дагогов на поиск инновационных технологий, средств, методов и приемов, ко-
торые бы решали задачи развития личности ребенка, его познавательных и 
творческих способностей. Проект в детском саду – хорошая возможность реа-
лизовать все это, интегрируя разные образовательные области. 

Так что же такое проект? Проект – это способ организации педагогического 
процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ 
взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность 
по достижению поставленной цели. 

В воспитательно‐образовательном процессе ДОО проектная деятельность 
носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги 
ДОО, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут 
быть не только источником информации, оказывать реальную помощь и под-
держку ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непо-
средственными участниками образовательного процесса, обогатить свой педа-
гогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от 
своих успехов и успехов ребенка. 

Основываясь на вышесказанном, нами был разработан детско‐родитель-
ский проект «Игры разные нужны, игры разные важны». Актуальностью дан-
ного проекта было то, что основной ведущей деятельностью детей должна во 
все времена оставаться игра, в которой ребенок овладевает умениями обоб-
щать и анализировать, запоминать и припоминать то, что нужно в данный мо-
мент. Это аксиома, которая известна всем педагогам‐дошкольникам. Они от-
лично знают, что в игре у детей развивается фантазия, способность к концен-
трации внимания. Именно в игре дети приобретают способность к сдержива-
нию непосредственных желаний, к контролю своих действий, к целенаправ-
ленному произвольному поведению, регулируемому осознанной целью. Сло-
вом, всё, что необходимо ребенку во всей его дальнейшей жизни, в обучении, 
общении и творчестве берет свое начало в детской игре. 

Проведя диагностику игровой деятельности дошкольников и проанализи-
ровав причины ее недостаточного развития, следует вывод, что необходимо 
выдвинуть игру на первое место в работе с детьми во всех видах деятельности. 
Самым главным в создании условий для полноценной игры является не мате-
риальное оборудование, а эмоциональное состояние ребенка, его умение 
наблюдать, видеть достоинства товарищей, умение внушать доверие и дове-
рять самому, вселиться, прощать и любить. 
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Самым сложным, оказалось, приблизить взрослого к игре детей. Труднее 
всего взрослому принять на себя «роль» и продержаться в ней достаточно дли-
тельное время. Взрослому не просто стать ребенку товарищем по игре, оку-
нуться в мир переживаний, оторваться от стиля «инструкций, указаний». 

Эти факты поставили перед нами вопросы: 
 Игра‐это забава или серьезный способ развития и саморазвития ребенка? 
 Умеют и хотят ли играть взрослые? играть вместе с детьми? 
 Можно ли выжить в наше время без игры? 
Именно поэтому необходимо, активно развивать и формировать игровые 

навыки у детей, начиная с младшего возраста. 
Целью нашего проекта является привлечение внимания всех участников 

образовательного процесса – педагогов, воспитанников и их родителей к 
назначению и многообразию детской игры; определение преобладающего ме-
ста игры в совместной деятельности детей и взрослых в ДОО и семье. 

В ходе реализации проекта решались следующие задачи: 
 развивать интерес детей к различным видам игр, поддерживать их сво-

бодную творческую самореализацию в игре; 
 оптимально использовать имеющиеся в ДОО игровое оборудование, по-

собие и материалы, способствующие активизации игровой деятельности и раз-
витию всех сторон личности ребенка; 

 поддерживать атмосферу доброжелательного сотрудничества с родите-
лями; 

 объединить усилия родителей и педагогов по формированию коммуни-
кативных навыков дошкольников в процессе игры. 

Проект был среднесрочный. Участники проекта: педагоги, дети средней 
группы и их родители. 

Также нами были определены предполагаемые результаты: 
 сформированные игровые навыки у детей средней группы в соответствии 

с возрастными особенностями; 
 приобретение родителями опыта в формировании и развитии навыков 

игры у детей среднего возраста. 
В ходе реализации проекта, были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 
 диагностика игровых умений и навыков; 
 консультация для родителей с показом образовательной деятельности по 

математике «Учимся, играя»; 
 праздник мыльных пузырей; 
 мастер класс для родителей по изготовлению елочной игрушки «Мат-

решка»; 
 мастер‐класс для родителей по изготовлению игрушки‐масленицы «При-

носим праздник в дом»; 
 день театра «Актеры и зрители»; 
 команда юных космонавтов (физкультурно‐игровой досуг) и др. 
Особое внимание в ходе реализации проекта уделялось созданию предметно – 

развивающей среды. Нами были пополнены атрибуты для осуществления сю-
жетно‐ролевых игр, обновлены элементы костюмов в театрализованной зоне, по-
полнена коллекция игрушек – заместителей, а также оформлены уголки детскими 
художественными работами и созданы зоны с игрушками‐полуфабрикатами, ма-
кетами машин, мягкими модулями. Данный подход очень способствовал в реше-
нии поставленных нами задач в ходе реализации проекта. 

Реализация данного проекта естественно не могла осуществляться без ак-
тивного участия родителей воспитанников. Всю работу по данному направле-
нию можно представить в виде рисунка, который очень доступно показывает 
все формы деятельности с родителями воспитанников, способствующие во-
влечению родителей в педагогический процесс. 
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Рис. 1 
 

Работа над проектом – интересный творческий процесс, его интегрирован-
ный характер позволяют научить детей действовать самостоятельно и активно, 
творчески мыслить, разными способами находить знания и использовать их. 
Анализируя результаты проекта, видно, что дети и родители с большим инте-
ресом включаются в различные виды деятельности, проявляют чувство ответ-
ственности за себя и за других. Жизнь воспитанников стала интересней и со-
держательней, наполнилась яркими впечатлениями и интересными делами. 
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ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье раскрывается проблема поиска путей акти-
визации познавательной активности дошкольников. Статья будет полезна 
для педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: дошкольники, познавательная активность, активизация. 

Познавательная активность – это стремление к наиболее полному позна-
нию предметов и явлений окружающего мира. В качестве факторов, влияющих 
на формирование познавательной активности ребёнка, выделяют:  

 общение;  
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 потребность в новых впечатлениях;  
 общий уровень развития активности. 
Изменение параметров нормативной ситуации (внешних признаков ситуа-

ции и правил – возможных способов действия в ней) будет влиять на проявле-
ние познавательной активности дошкольников, с повышением уровня сложно-
сти ситуации, а именно, с увеличением количества внешних параметров ситу-
ации и возможных способов действия проявляемая ребёнком познавательная 
активность будет возрастать. Таким образом, ситуации с более высоким уров-
нем сложности должны стимулировать проявление познавательной активно-
сти дошкольников. 

На сегодняшний день есть два пути активизации познавательной деятель-
ности дошкольников: экстенсивный и интенсивный. Причём оба они имеют 
одну и ту же конечную цель: воспитание образованной, нравственной, творче-
ской, социально-активной, способной саморазвитию личности. Но подходы к 
достижению цели разные. Экстенсивный путь реализуется через увеличение 
знаний, сообщаемых детям. Интенсивный же путь основывается на формиро-
вании субъектной, личностно-заинтересованной позиции дошкольника, и это 
предполагает изменение самой структуры программ и интенсификацию мето-
дов обучения (развивающее, личностно – ориентированное) [2]. 

Исследования, проведённые ведущими психологами, позволили устано-
вить, что в основе умственного развития детей дошкольного возраста с нару-
шениями слуха лежит усвоение ими различных видов познавательных ориен-
тированных действий, причём наибольшее значение отводится перцептивным 
и мыслительным. 

В дошкольном возрасте ведущая роль принадлежит восприятию. Оно ак-
тивно развивается в нескольких направлениях: с одной стороны, идёт форми-
рование и совершенствование сенсорных процессов, то есть, представлений о 
разновидностях свойств предметов, об основных эталонах (цвет, форма, вели-
чина), с другой стороны, происходит формирование и совершенствование пер-
цептивных действий, необходимых для использования эталонов при анализе 
свойств реальных предметов. 

Активизация познавательной деятельности дошкольников предполагает 
определённую стимуляцию, усиление процесса познания. Самопознание 
можно представить как последовательную цепь, состоящую из восприятия, за-
поминания, сохранения, осмысления, воспроизведения и интерпретации полу-
ченных знаний. Очевидно, что активизация может осуществляться одновре-
менно на всех последовательных этапах, но может возникнуть и на каком-то 
одном. Стимулирует, активизирует познание, прежде всего педагог. Действия 
его заключается в том, чтобы с помощью различных приёмов и упражнений 
усилить каждый из этапов познания. Именно по такой логике выстраиваются 
программы развивающего обучения детей дошкольного возраста, через посто-
янную организацию условий для интенсивной познавательной деятельности к 
привычной познавательной активности, а затем – к внутренней потребности в 
самообразовании [3]. 

Любая деятельность протекает более эффективно и даёт качественные ре-
зультаты, если при этом у личности имеются сильные, яркие, глубокие мо-
тивы, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, пре-
одолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные условия и другие обсто-
ятельства. Поэтому следующий компонент в структуре познавательной актив-
ности – мотивационный. Мотивация (от лат. «двигать») – общее название для 
процессов, методов, средств побуждения детей к активной познавательной де-
ятельности. Мотивами управляют совместно педагоги и дети. Имея в виду пер-
вых, говорим о мотивации обучения, а с позиции ребёнка следует вести речь о 
мотивации учения [2]. Непосредственное воздействие на мотивацию учения 
детей дошкольного возраста оказывает постановка целей, имеющих смысл для 
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дошкольника и обеспечивающих его включённость в деятельность (что спо-
собствует «внешней» и «соревновательной» мотивации); и актуализацию ори-
ентировочной потребности дошкольников, побуждающей к поиску, откры-
тию, постижению нового и обеспечивающей «проблемную включённость» в 
учебную ситуацию (что способствует «внутренним» мотивам). 

Развитие познавательной мотивации детей дошкольного возраста осу-
ществляется через личностно-значимую деятельность, организованную с при-
менением на занятиях специальных приёмов и методов обучения, в частности, 
постановка и осознание цели, имеющий самостоятельное значение (мотив – 
цель), показ конечного результата деятельности (взаимоконтроль, взаимо-
оценка, затем самоконтроль, самооценка), использование вариативных, а не 
шаблонных способов действия в процессе выполнения задания. Кроме того, 
повышению мотивации дошкольников способствуют также условия соревно-
вания, творческие задания, игры по правилам, самостоятельность, предостав-
ляемая детям на занятиях и в быту. Большое внимание должно уделяться фор-
мированию своего «Я» у каждого ребёнка, что способствует развитию самосо-
знания, самоуважения, рефлексии и полноценному становлению личности ре-
бёнка в конечном итоге. 

Мотивы учения делятся на внешние и внутренние. Первые исходят от пе-
дагогов, родителей, общества в целом и приобретают форму подсказок, намё-
ков, требований, указаний. Они, как правило, действуют, но их действие не-
редко встречает внутреннее сопротивление личности, а поэтому не может 
быть названо гуманным. Необходимо, чтобы сам ребёнок захотел что-то сде-
лать и сделал это. Истинный источник мотивации человека находится в нём 
самом. Вот почему решающее значение придаётся не мотивам обучения – 
внешнему нажиму, а мотивам учения – внутренним побудительным силам. Все 
многообразие мотивов учебной деятельности можно представить тремя взаи-
мосвязанными группами: 

1. Непосредственно-побуждающие мотивы, основанные на эмоциональ-
ных проявлениях личности, на положительных или отрицательных эмоциях: 
яркость, новизна, занимательность, внешние привлекательные атрибуты; ин-
тересное преподавание, желание получить награду, похвалу, боязнь получить 
наказание. 

2. Перспективно-побуждающие мотивы, основанные на понимании значи-
мости вообще и учебного предмета в частности: осознание мировоззренче-
ского, социального, практически-прикладного значения предмета, тех или 
иных конкретных знаний и умений. 

3. Интеллектуально-побуждающие мотивы, основанные на получении удо-
влетворения от самого процесса познания: интерес к знаниям, любознатель-
ность, стремление расширить свой культурный уровень, овладеть определён-
ными умениями и навыками, увлечённость самим процессом решения учебно-
познавательных задач [1]. 

Среди интеллектуально-побуждающих мотивов особое место занимает по-
знавательный интерес. Интерес как компонент познавательной активности иг-
рает немаловажную роль в деятельности дошкольника. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о музыкальном воспита-

нии дошкольников в условиях семьи. Автор работы приходит к выводу, что 
музыкальное воспитание в семье очень важно для всестороннего развития де-
тей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: музыкальное воспитание, дошкольники, семья, художе-
ственные впечатления. 

Дошкольное детство... «От меня до пятилетнего ребенка – один шаг, а от 
пятилетнего ребенка до новорожденного громадное расстояние» – так образно 
выразил Л.Н. Толстой мысль о своеобразии и неповторимости этого периода в 
жизни человека. Все то, что получает ребенок в это время, во многом опреде-
ляет, что принесет он обществу в будущем. 

Задача взрослых, помочь детям найти и полюбить красоту поэзии, живо-
писи, музыки. Кто не ощущал великую силу музыки? «Музыка сопровождает 
человека в течение всей его жизни. Без музыки трудно представить себе жизнь 
человека. Без звуков музыки она была бы неполна, глуха, бедна... Любителями 
и знатоками музыки не рождаются, а становятся...». Эти слова Д.Д. Шостако-
вича говорят об огромном значении музыки в жизни людей. С самых первых 
месяцев жизни ребенок способен эмоционально откликаться на музыкальные 
звуки. Ребенок растёт и в его жизнь всё полнее и содержательнее входит му-
зыка. Из музыки дети узнают многое об окружающей жизни, обогащаясь и в 
эмоциональном, и в познавательном отношениях. 

Успешность музыкального развития детей дошкольного возраста в боль-
шой степени зависит и от того, какая атмосфера создана родителями в семье, 
насколько осознают родители необходимость формирования у дошкольников 
того «багажа» знаний в области музыкальной деятельности, который необхо-
дим дошкольнику и с которым он пойдет в школу. Не секрет, что во многих 
семьях родители совсем нем уделяют внимания музыкальному развитию де-
тей. Считая, что важнее, по их мнению, научить дошкольника писать и читать. 

Музыкальные способности детей могут достаточно ярко проявляться в ран-
нем возрасте. Необходимо поддерживать интерес ребенка к музыке. У детей, 
которые часто соприкасаются с музыкой, более богатый мир чувств, они более 
отзывчивы на переживания других людей, более жизнерадостны, деятельны, 
лучше и быстрее воспринимают новое, как правило, хорошо учатся в школе. 
Многие дети очень эмоциональны, они испытывают потребность в художе-
ственных впечатлениях, активны в проявлении своих чувств. Часть дошколь-
ников с большой охотой поют, танцуют, слушают музыку. Но есть дети, у ко-
торых музыкальные способности не проявляются, им надо помогать разви-
ваться. Необходимо создать в семье атмосферу доброжелательного отношения 
к детям, всячески поощрять их попытки проявлять себя в музыкальном твор-
честве. Надо помнить, что это принесёт детям радость, сделает их добрее. У 
каждого ребёнка можно пробудить интерес к музыке в домашних условиях, 
для этого необходимо с самого раннего детства окружить ребенка музыкаль-
ными звуками – петь ребёнку колыбельные песни, пестушки, потешки, чаще 
включать аудиозаписи, посещать музыкальные вечера. Дома хорошо иметь 
фонотеку с произведениями композиторов‐классиков, музыкальных сказок, 
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детских песен, песен из мультипликационных фильмов. Дети будут их слу-
шать с удовольствием много раз. После прослушивания необходимо беседо-
вать с детьми. Какие переживания вызвала та или иная музыка, что можно под 
неё делать, какие картины рисовать под впечатлением от услышанного музы-
кального произведения. Такие вопросы пробуждают интерес у детей к слуша-
нию, развивают творческое воображение, интеллект. 

Очень хорошо при прослушивании музыкальных отрывков попробовать с 
детьми выполнять некоторые движения. Дети с удовольствием будут танце-
вать, если с ними в танец включаются взрослые, по их показу, дети охотно 
выполняют танцевальные движения. Однако не всегда взрослые бережно от-
носятся к музыкальным способностям детей. Часто родители, гордясь успе-
хами своего ребенка, заставляют его «выступать» перед взрослыми, порой во-
преки желанию малыша. Это приносит вред голосу, портит вкус, мешает пра-
вильному развитию музыкальных способностей. Плохо это и в воспитатель-
ном отношении. У детей вырабатывается самоуверенность, тщеславие, они 
привыкают к незаслуженным похвалам. 

Приобщать к музыке необходимо всех детей, независимо от их природных 
данных и начинать это следует как можно раньше. Цель музыкального воспи-
тания – это приобщение к музыкальной культуре в целом. Надо всегда пом-
нить, что «диагнозы» музыкальной одаренности очень часто бывают прежде-
временными, и поэтому ошибочными. Порой ребенок, на которого возлага-
лись большие надежды, не оправдывает их. И наоборот, казалось бы, далекие 
от музыкального переживания дети, в более позднем возрасте совершенно 
неожиданно успешно проявляют себя. Одни дети, более одаренные, могут 
стать музыкантами. Другие же, даже если не станут профессиональными му-
зыкантами, то навсегда подружатся с музыкой. 

Музыка украшает быт семьи и ее жизнь. Как и чем помочь ребенку в семье? 
В тех семьях, где старшие любят музыку, поют, играют на музыкальных ин-
струментах, создаётся особо благоприятная среда для развития музыкальных 
способностей ребёнка. Хорошо, когда взрослые вместе с детьми слушают ра-
диопередачи, объясняют им непонятное, привлекая внимание к музыке. Боль-
шую помощь родителям оказывает телевидение. В данное время появились пе-
редачи, адресованные именно дошкольникам. В них музыка звучит посто-
янно – сопровождает сказки, инсценировки, мультипликационные фильмы. 
Также в продаже имеются диски с репертуаром классической музыки, кассеты 
с детскими песнями, сказками. 

А как же приобщать ребенка к пению? Обычно в семье ребенок начинает 
петь, услышав, как поют взрослые. Пение взрослых должно быть выразитель-
ным, точным. Надо стремиться, чтобы ребенок запомнил мелодию правильно, 
так как переучивать неверно усвоенную мелодию очень трудно. Ребенок запо-
минает песню не сразу, а постепенно по фразам. Необходимо следить за тем, 
чтобы ребенок не пел слишком низко или слишком высоко. Важно привлекать 
внимание детей к тому, о чем поется в песне. Такие напоминания помогают 
петь выразительно. В нотных магазинах продаются сборники музыкальных 
пьес для маленьких детей. Эти песни доступны детям и по содержанию, и по 
мелодии. 

В семье необходимо создать такую обстановку, чтобы ребенок мог сам му-
зицировать, наигрывать незатейливые мелодии. Музыкальные игрушки укра-
шают жизнь ребенка, маленькие дети радуются их звукам. Дети постарше мо-
гут сами играть на детских музыкальных инструментах. Но взрослые должны 
помочь ребенку и показать, как правильно держать инструменты, показать, как 
на нём нужно играть. Можно создать оркестр детских музыкальных инстру-
ментов. Некоторые, из которых можно изготовить своими руками. 
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Основываясь на вышесказанном можно сказать, что музыкальное воспита-
ние в семье очень важно для всестороннего развития детей дошкольного воз-
раста. 
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Среди задач социально‐коммуникативного развития ребенка федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (да-
лее – ФГОС ДО) сформулирована задача развития социального и эмоциональ-
ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Проблема развития эмоциональной сферы дошкольников в качестве пред-
мета исследования выступает в работах В.С. Вербовской, В.А. Грозиной, 
И.В. Груздовой, Е.С. Ивановой и других. Актуальность темы объясняется и 
сензитивностью дошкольного детства, и государственными установками в об-
ласти воспитания и развития ребенка, что, однако, не обеспечивает четкости в 
содержании таких понятий как эмоциональный интеллект, эмоциональная от-
зывчивость, эмпатия, эмоциональная культура, эмоциональная компетент-
ность и др [1, с. 43–45]. Этот вопрос – тема отдельного теоретического иссле-
дования для специалистов, в соотнесении с документальной базой и практикой 
дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). 

Значимость эмоциональной составляющей воспитательного процесса ДОО 
подчеркивают многие ученые и практики. В.А. Грозина предлагает в обяза-
тельном порядке внедрять в образовательные программы ДОО специально 
разработанный модуль, ориентированный на развитие эмоционального интел-
лекта [2, с. 85–93]. Он включает в себя ментальные способности ребенка к «по-
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ниманию собственных эмоций и эмоций других людей и к управлению эмоци-
ональной сферой» [2, с. 85]. Процесс вербализации эмоций предполагает нали-
чие различных «маркеров эмоций» (по Е.С. Ивановой), что указывает на необ-
ходимость формирования «словаря эмоций» [3, с. 114]. При этом авторы отме-
чают, что чаще всего в реальной практике усилия педагогов направлены на 
коррекцию, но не на развитие эмоций детей в целом. 

Одним из эффективных средств эмоционального развития дошкольников в 
условиях ДОО может быть изобразительное искусство. Тем более что в каче-
стве целевого ориентира ФГОС предусмотрено формирование у ребенка уме-
ния эмоционально откликаться на различные произведения культуры и искус-
ства. Художественная продуктивная деятельность детей в ДОО может осу-
ществляться как в рамках непосредственной образовательной деятельности 
(далее – НОД), так и в самостоятельной деятельности. Алгоритм работы с 
детьми дошкольного возраста, в том числе по эмоциональному развитию ху-
дожественными средствами, осваивается будущими педагогами в процессе 
изучения теоретического (дисциплины художественного цикла) и практиче-
ского блоков (в рамках культурно‐эстетической деятельности) в педагогиче-
ском вузе [7, с. 107–115]. 

Крупнейшие педагоги прошлого (А. Коменский, Ф. Фребель, И. Песта-
лоцци и др.) уделяли особое внимание детской изобразительной деятельности. 
Обучение детей рисованию рассматривалось как подготовка руки и глаза к 
письму, а также как первая ступень общей системы обучения изобразитель-
ному искусству. Интерес к детскому искусству как деятельности, отражающей 
своеобразие развития ребенка, возник в 80‐90‐е годы XIX столетия  
[6, с. 15–48]. Изучение детского рисования интенсивно ведется в разных стра-
нах мира. Рисунок нередко называют «международным языком». Образы его 
понятны народам, говорящим на разных языках. Изобразительное искусство 
содержит в себе огромные возможности для развития сферы чувств. Эмоции и 
чувства, развиваясь в процессе общения и деятельности, органично вплетены 
в процесс личностного развития ребенка. Так, Л.Ю. Кошелева, Т.С. Кабардина 
рассматривают (и на основе результатов использования диагностических ме-
тодик выявляют) потенциал изобразительной деятельности в развитии эмпа-
тии дошкольников [4, с. 22]. 

К художественным средствам эмоционального развития дошкольников от-
носят: 1) наглядность: взрослый показывает, подает пример выражения эмо-
ций, чувств. В контексте изобразительного искусства возможно, например, 
рассматривание и распознавание (называние) эмоциональных состояний ге-
роев художественных живописных произведений (работа с портретным жан-
ром, бытовым); 2) использование цветовой гаммы: с ее помощью можно со-
здавать образы, отражающие эмоции, чувства, настроение (изучение симво-
лики цвета, несущего определенное значение при передаче эмоций (например, 
теплые и холодные цвета (добрый и злой герой), состояние природы – тревож-
ное (темная палитра), радостное (яркая, теплая палитра) и т.д.) [5, с. 1–12]. 

Примерный алгоритм знакомства дошкольников с произведениями изобра-
зительного искусства: 1) воспитатель (педагог) демонстрирует работу худож-
ника детям. Этот этап предполагает а) рассматривание работы, б) привлечение 
внимания детей к изображению с помощью игровых технологий, элементов 
соревнования (называние объектов, изображенных на картине; называние объ-
ектов конкретного цвета, если это герои – с конкретным настроением и т.д.); 
2) этап – работа со словарем ребенка (вербализация состояний, эмоций, цвето-
вого настроения)); 3) этап объединения объектов изображения (составление 
предложений, в которых «задействованы» все герои картины); 4) этап «чте-
ния» образов (прием «оживления» картины, когда герои наделяются способ-
ностью двигаться, производить шумы, звуки, дети в этом случае становятся 
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«участниками» происходящих на картине событий); 5) использование приема 
анализа прошлого и предвосхищения будущего: представление того, что было 
до момента, изображенного на картине, и что последует за этой ситуацией в 
скором времени; 6) завершение активной работы с картиной – составление рас-
сказа по сюжету. Также применяется еще один прием – размещение картины 
в группе для свободного общения с ней каждого ребенка. Как правило, в тече-
ние всего дня дети подходят к работе, что‐то рассматривают, обсуждают. 

Вторым этапом работы над усвоением языка эмоций в контексте цвета и 
слова является продуктивная деятельность детей – непосредственное рисова-
ние под впечатлением и по мотивам увиденного и эмоционально пережитого. 
Основное требование здесь не точное следование внешним характеристикам 
объектов, а передача отношения к художественному образу. 

Таким образом, погружение детей в процесс знакомства с произведением 
живописи позволяет формировать у них представление о содержании, вер-
бальном и визуальном выражении конкретных эмоций. На этапе продуктивной 
деятельности с помощью выразительных и художественных средств живописи 
полученные знания закрепляются через деятельность, присваиваются и входят 
в активный словарь ребенка. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

РАССКАЗЫВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СХЕМ 
И ЗНАКОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о развитии связной речи 
детей дошкольного возраста. Авторы данной работы предлагают примене-
ние схем и знаковых моделей при обучении детей рассказыванию, которое ока-
зало влияние на повышение уровня всех виды связной речи и логического мыш-
ления детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: связная речь, словарный запас, грамматический строй, 
схемы, знаковые модели, моделирование. 

В контексте Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
(ФГОС) возникает необходимость использования в работе по обучению стар-
ших дошкольников рассказыванию – схем и знаковых моделей, поскольку мо-
делирование позволяет развивать одновременно много познавательных про-
цессов: память, мышление, восприятие, воображение, а также стимулировать 
познавательную активность ребенка. 

Актуальность использования схем и знаковых моделей в работе по разви-
тию связной речи детей дошкольного возраста состоит в том, что: во‐первых, 
ребенок‐дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для большинства 
детей дошкольного возраста характерна быстрая утомляемость и потеря инте-
реса к занятию, которые легко преодолеваются повышением интереса через 
использование наглядного моделирования; во‐вторых, использование симво-
лической аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения ма-
териала, а так же формирует навык практического использования приемов ра-
боты с памятью; в‐третьих, применяя графическую аналогию, дети дошколь-
ного возраста учатся выделять главное, систематизировать, анализировать и 
синтезировать полученные знания. 

О.С. Ушакова рассматривала язык и речь «как ядро, находящееся в центре 
различных линий психического развития – мышления, воображения, памяти, 
эмоций». 

К. Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким‐нибудь неизвестным ему 
пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких 
слов с картинками, и он их усвоит на лету». 

В работе с детьми по развитию связной речи с использованием схем и зна-
ковых моделей были поставлены следующие задачи: 

1. Учить детей замещать реальные предметы схематично изображенными. 
2. Учить последовательности рассказывания. 
3. Развивать основные психические процессы – память, внимание, мышле-

ние, воображение. 
4. Развивать графические навыки, навыки пространственной ориентировки 

на листе бумаги, мелкую моторику рук. 
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Планируя работу, руководствовались следующими педагогическими иде-
ями: 

 идея сотрудничества (дети – педагог – родители); 
 идея гуманности обучения; 
 идея опережающего развития; 
 идея дифференцированного подхода; 
 идея личностно – ориентированного взаимодействия с дошкольниками. 
Для реализации поставленных задач были подобраны приемлемые для де-

тей дошкольного возраста средства выражения: рисунки, цвет, размер, форма, 
условные знаки, буквы, схемы. 

Младшим дошкольникам на начальном этапе работы было необходимо 
обогатить словарь детей, так как по итогам диагностики он был беден. И ос-
новное внимание в словарной работе было уделено накоплению и обогащению 
словаря на основе знаний, и представлений из окружающей жизни ребенка, 
активизация разных частей речи: имен существительных, глаголов, прилага-
тельных и наречий. 

Детям было показано, что каждый предмет, его свойства и действия имеют 
название. Для этого учили их различать предметы по существенным призна-
кам, правильно называть их, отвечая на вопросы: что это?, кто это?, видеть 
особенности предметов, выделять характерные признаки и качества (какой?), 
а также действия, связанные с движением игрушек, животных, их состоянием; 
возможные действия человека (что делает? что с ним можно делать?). такое 
обучение проводилось в играх: «Что за предмет?», «Скажи какой?», «Кто что 
умеет делать?». 

Нами были разработаны и внедрены простейшие опорные сигналы с близ-
ким данному возрасту значением: солнышко, домики – большой и маленький, 
дерево, тучка, дождик, предметы одежды и др. 

С детьми 4–5 лет работа строилась на обучении детей связно, последова-
тельно, грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о раз-
личных событиях из окружающей жизни. В данное время дети перенасыщены 
информацией, поэтому чтобы процесс обучения для них был интересным, за-
нимательным, развивающим, применение схем и знаковых моделей преду-
сматривалось усложнением опорных сигналов. В формировании грамматиче-
ской правильности, связности речи – это опорные сигналы, обозначающие 
цвет, форму, размер, вкус и др.; в расширении словарного запаса – опорные 
сигналы тихо‐громко, веселый‐грустный, домашнее‐дикое, грустный, потому 
что… и т.д.; в освоении звуковой культуры речи – опорные сигналы, указыва-
ющие на положение языка, артикуляция губ, состояние голоса. 

С детьми старшего дошкольного возраста был проведен цикл занятий на 
основе схемно‐знаковой модели обучения, в которых основное содержание 
программных задач реализовали в непосредственно образовательной деятель-
ности. 

Работа по формированию предложно‐падежных конструкций осуществля-
лась в процессе понимания речи, расширения и уточнения словарного запаса, 
формирования грамматических средств языка, развития связной речи. 

Надо отметить, что работа по формированию графических навыков осу-
ществлялась во всех видах деятельности: непосредственно образовательной 
деятельности, в свободное от занятий время. Успешное овладение старшими 
дошкольниками графическими навыками представления информации позво-
лило работать с открытой перспективой – созданием творческих опорных кон-
спектов. 

Таким образом, работая на основе применения знаковых и схемных моде-
лей обучения, можно сделать вывод, что она: 

 помогает развивать все виды связной речи и логическое мышление детей 
дошкольного возраста; 
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 повышает общую речевую грамотность; 
 помогает ребенку вырабатывать желание самостоятельно работать, со-

ставлять творческие опорные конспекты. 
Одним из важнейших достижений данного применения стало создание бла-

гоприятного психологического климата процесса обучения в целом и занятия 
в частности, формирование детей дошкольного возраста к учебной деятельно-
сти высокого уровня внутренней мотивации. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Аннотация: в данной статье описывается проблема речевого развития 

дошкольников, а также педагогический опыт автора по развитию речевого 
творчества детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: речевое развитие, речевое творчество, воображение. 

Роль речи в становлении ребенка как личности невозможно переоценить. 
Речь способствует формированию интеллекта, увеличивает познавательную 
активность, значительно расширяет кругозор маленького человека. Задача 
взрослых – родителей и педагогов – помочь ему овладеть речью. 

К сожалению, в последнее время возросло число детей, имеющих недораз-
витие речи. Речевые нарушения затрудняют коммуникацию, отрицательно 
влияют на мыслительную деятельность, ведут к изменениям в эмоциональной 
сфере ребенка, ограничивают овладение понятийными значениями и рече-
выми образцами. 

Также одним из основных новообразований дошкольного возраста явля-
ется воображение. Развитое воображение, его культурная форма, характеризу-
ется, прежде всего, продуктивностью. Это не отрывочное фантазирование, ко-
торое часто встречается у детей, а решение определенной творческой задачи. 
Такой задачей может быть создание сюжета игры, замысла рисунка, конструк-
ции или создание сказки. 

Чувствуя настоятельную потребность времени, педагоги находятся в по-
иске путей и способов творческого развития детей. Важно же, чтобы ребенок 
не только овладел знаниями, но и умел их использовать для генерирования 
собственных идей и мыслей. Воспитание творца – потребность времени. По-
этому необходимо уделять внимание формированию способностей ребенка к 
творчеству и использовать кроющиеся в психике ребенка огромные возмож-
ности для его развития. 

Л.С. Выгодский говорил, что «… из всех форм творчества словесное твор-
чество является самым характерным для детского возраста». 

Общеизвестно, что основным развивающим видом деятельности дошколь-
ника является игра. То, что относительно легко удается ребенку в игре, гораздо 
хуже получается у него при соответствующих требованиях взрослых. Исходя 
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из всего этого мною было решено, развивать воображение, фантазию и речевое 
творчество, используя систему игр и игровых приемов. 

Цель моей работы: развитие речевого творчества у детей дошкольного воз-
раста через использование системы игр и упражнений. 

В ходе работы решались следующие задачи: расширять и активизировать 
словарь детей; развивать воображение; развивать словесно – логическое мыш-
ление; формировать интерес к игровой творческой деятельности; побуждать 
творческую активность. 

Для решения задач использовались задания, направленные на формирова-
ние следующих умений: воспроизводить внешний вид и свойства предмета по 
памяти: (Д/и «Разноцветные узоры», «На что это похоже?», пазлы); угадывать 
предмет по словесному описанию свойств и признаков: (игровые упражнения: 
«Назови предметы по описанию», «Опиши предмет», загадки); узнавать в не-
определенных графических формах различные знакомые предметы («Кляксо-
графия», «Монотипия» и др.); находить в двух и более объектах общие и раз-
личные признаки (игры «Лишнее слово», «Назови отличие», «Найди общее», 
«Группировка слов»); составлять сюжетный рассказ про какой – либо предмет: 
(составление описательного рассказа по картинам, составление рассказа с по-
мощью отдельных слов (мнемотехника); умение делать логические выводы 
(логические задачи); находить действия противоположные по значению 
(слова – антонимы). Игры на развитие словесного творчества: «Шкатулка со 
сказками», «Рассказ по картинке», «Фантастическое животное», «Неокончен-
ная сказка», «Прерванный мультик», «Сказочный город», «Королевство ска-
зок», «Игра в рассказчика», «Фантастическая гипотеза», «Сказка наизнанку», 
«Хоровые ансамбли», «Телевидение», «Разыгрываем стихи» и др. 

В результате игр и упражнении у детей активизировался запас известных 
сказок, глубже воспринимались традиционные способы организации сюжета 
и построения сказки: прием повторности, троекратности, повторения эпизо-
дов, способы цепного построения композиции, структура появления и движе-
ния персонажей: «от большого – к малому», «от малого – к большому». Дети 
стали самостоятельны в словесно – творческих проявлениях. Научились 
связно, последовательно, выразительно строить предложения. 

В речевом творчестве детей принимали участие и их родители. Родителям 
предлагались консультации: «Как развивается речь ребенка», «Несколько хо-
роших идей для совместных игр родителей и детей», «Зачем нужны сказочные 
истории», «Тридцать три коровы или учим сочинять стихи», «Развитие сло-
варя», «Играем пальчиками – развиваем речь», «Учим детей рассказыванию», 
«Как научить ребенка любить литературу», «Роль художественной литературы 
в воспитании чувств и развитии речи детей», «В гостях у сказки – уроки сочи-
нительства». В рамках проекта «Семейная мастерская» проводились кон-
курсы: «Природа и фантазия», «Лето – это маленькая жизнь», в рамках проекта 
«Наша дружная семья» родители совместно с детьми изготавливали герб своей 
семьи и составляли творческий рассказ, было проведено совместное стихо-
творчество на тему «Ай да зимушка – зима». 

В результате проведенной работы можно сделать выводы, что развитие 
творческих способностей детей позволит им в будущем решать следующие за-
дачи: находить решения в нестандартных ситуациях; развивать оригиналь-
ность мыслительной деятельности; анализировать проблемную ситуацию с 
разных сторон; развивать свойства мышления, необходимые для плодотвор-
ной жизнедеятельности и адаптации в быстроменяющемся современном мире. 

Данная работа способствует реализации потенциальных возможностей ре-
бенка, повышению его уверенности, самостоятельности, личностному росту, 
развитию познавательных процессов, способности пространственного моде-
лирования и в дальнейшем успешному обучению в школе. 
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И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье раскрываются проблемы становления самостоя-
тельности у детей дошкольного возраста, рассматриваются способы под-
держания инициативы детей и самостоятельности, а также влияние роди-
тельских установок на формирование самостоятельности дошкольников. 
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формирование, самоконтроль. 

Современная начальная школа диктует высокие требования к уровню го-
товности детей к школьному обучению. Важную функцию в подготовке к 
школе выполняет детский сад, который является первой ступенью в системе 
образования. От качества и своевременности подготовки дошкольника к 
школе зависит его дальнейшее успешное обучение. Одним из наиболее важ-
ных качеств будущего школьника является самостоятельность. Именно она 
определяет развитие личности в целом. Как правило, родители начинают ду-
мать об этом качестве своего ребенка, когда он начинает учиться в школе, но 
приступать к формированию этого качества необходимо гораздо раньше. Для 
понимания того, как формировать в наших детях самостоятельность и когда 
это делать, нужно определиться с содержанием данного понятия. 

Понятие самостоятельности на каждом возрастном этапе будет разным. 
Под термином «самостоятельность» понимают умение человека без посторон-
ней помощи управлять и распоряжаться своей жизнью, умение самому прини-
мать решения и нести ответственность за их последствия. Но об этом мы не 
можем говорить по отношении к дошкольникам. Если говорить о маленьких 
детях, то здесь можно использовать определение самостоятельности: «это спо-
собность себя занять, способность чем‐то заниматься самому какое‐то время, 
без помощи взрослых». Специалисты определяют самостоятельность как уме-
ние действовать по собственной инициативе; замечать необходимость своего 
участия в тех или иных обстоятельствах; умение выполнять привычные дела 
без помощи и контроля взрослого; умение осознанно действовать в ситуации 
заданных требований и условий деятельности; умение действовать в новых 
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условиях, поставить цель, учесть условия, осуществлять запланированное, по-
лучить результат; умение производить самоконтроль и самооценку результа-
тов деятельности; умение использовать знакомые способы действий в новых 
ситуациях. 

Самостоятельность развивается постепенно, и начинается этот процесс до-
статочно рано. Необходимо отметить важные этапы и возрастные периоды для 
развития данного человеческого качества. В раннем возрасте действия детей 
просты: катают мяч, машут веником, что‐то куда‐то кладут. Это подражатель-
ные операции. Малыш не задумывается, зачем он это делает, он повторяет зна-
комое действие и не догадывается, что в его действии заложен определенный 
результат, например, подметает, чтобы пол стал чистым. Вот когда ребенок 
задастся целью навести порядок в квартире и поэтому возьмет веник, тогда 
можно подумать, что он сделал первый шаг к самостоятельности. Проявление 
инициативы – это первый этап развития самостоятельности. Целеустремлен-
ность у детей проявляется в инициативах, делать все как мама и папа. Но пока 
еще нет умений, настойчивости, а чтобы инициатива не пропала, надо помочь, 
а родители не всегда поддерживают попытки детской самостоятельности, из‐
за их обременительности и небезопасности. Резкое переключение внимания 
ребенка на более верные действия в понимании родителей вредит, так как это 
приостановит развитие начинающейся детской самостоятельности. Только в 
крайних случаях можно обратиться к этому. В остальных случаях инициативу 
надо поддерживать. Если помогать ребенку постоянно, в его действиях скоро 
появится следующая составляющая самостоятельности – целеустремленность. 
Она проявляется в увлеченности занятием, в получении не любого, а именно 
нужного результата. Формируются такие качества как усидчивость, настойчи-
вость, организованность. Условием развития самостоятельности ребенка явля-
ется помощь ему. Малыш уже способен целенаправленно осуществлять свои 
действия, но не обладает опытом самостоятельного оценивания, получен ли 
необходимый результат. Взрослый должен оценить самостоятельно выпол-
ненное действие ребенка. Сделать это правильно очень сложно, важно не кри-
тиковать, а хвалить и эмоционально поддерживать, и уже потом объяснять, 
почему не получилось. К 4 годам ребенок уже понимает, что сделано хорошо, 
а что плохо, за что ему будет стыдно, а чего стыдиться не нужно. Появление 
такого качества как способность осуществить самоконтроль является заверша-
ющим этапом становления самостоятельности в предметной деятельности. 

Самостоятельность не переходит из одного вида деятельности в другой. Со 
сменой возрастной ведущей деятельности ребенку необходимо будет снова 
пройти все этапы освоения самостоятельности. От рождения до года ведущем 
видом деятельности является общение с близкими взрослыми; с 1 года до 3 лет 
дети осуществлять действия с предметами, а от 3 до 7 лет ведущей становится 
игра, от 7 до 14 лет – учение, от 14 до 18 лет – снова общение, но уже со сверст-
никами, а от 18 лет и выше – профессиональное самоопределение, труд. 

Каждый ребенок является уникальной личностью, развивающейся индиви-
дуально, но по общим возрастным закономерностям. На развитие самостоя-
тельности оказывают влияние: темперамент, врожденные способности, круг 
интересов, семейные традиции поощрений и наказаний. Ребенок развивается, 
если растет разнообразие его самостоятельных действий. Важно помнить, что 
самостоятельность не означает полную свободу действий и вседозволенность, 
она существует в рамках общепринятых норм. Если родители хотят вырастить 
детей самостоятельными, то им нужно учить их не только самостоятельно оде-
ваться, есть, застилать кровать и выполнять несложную домашнюю работу, и 
не только умению самостоятельно общаться, но ещё и умению самостоятельно 
принимать решения и отвечать за последствия своих действий. Ребенку нужно 
показать возможности, которые есть у него в каждой ситуации, дать ему право 
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самому выбрать, как поступить. необходимо обязательно обсудить послед-
ствия своих действий. У ребёнка должна быть сфера жизни, где он сам сможет 
принимать решения. Совместное планирование дел также принесет положи-
тельный результат. Наши дети учатся самостоятельно принимать решение не 
только в повседневной жизни, но и во время игры, в ходе сюжетно‐ролевых 
игр, игр с правилами, как настольным, так и подвижным. Игра является свое-
образным пространством для реализации своих действий, где можно испробо-
вать различные варианты своего поведения. Чем больше играет ребёнок в та-
кие игры, тем богаче становится опыт самостоятельных действий, и тем легче 
ему будет учиться действовать самостоятельно в реальной жизни. 

Большую роль в формировании детской самостоятельности играет поддер-
жание родителями режима дня. Привыкая к четкому режиму, который вклю-
чает в себя все основные дела дня, организует жизнь малыша и дает ему к 
концу дошкольного возраста понимание планирования своего времени. Если 
же режим дня отсутствует, то родителям приходится постоянно тратить силы 
на «организацию» ребёнка, постоянно «стоять над ним» и требовать, чтобы он 
выполнял то или иное действие. 

Итак, чтобы сформировать самостоятельность у ребенка, необходимо 
наличие внутренней, собственной мотивация ребёнка. Когда «надо» изменя-
ется на «хочу». Самостоятельность ребёнка в деятельности проявляется при её 
выборе и осуществлении, при постановке целей, определении и разрешении 
задач; при обобщении и переносе способов действий, а не при послушном вы-
полнении заданий. Поэтому процесс формирования детской самостоятельно-
сти – это не процесс формирования навыка самообслуживания, который пони-
мают как организованность, а не самостоятельность. 

В нашей работе с целью развития у дошкольника инициативности и само-
стоятельности мы используем дидактические и развивающие игры на развитие 
уверенности, направляем ребенка самостоятельно делать выбор. К дидактиче-
ским играм такого характера относятся игровые упражнения: «Подбери 
одежду кукле», «Помоги другу выбрать книгу», «Выбери платье для мамы»  
и т. д. Дети должны объяснить, чем они руководствовались в своем выборе. В 
этом вся суть самостоятельности и инициативности: ребенок должен чувство-
вать ответственность и действовать не спонтанно, а целесообразно. Наша роль 
в данных упражнениях проконтролировать правильность выбора. Самостоя-
тельность мы прививает также в ходе всего дня в режимных моментах, в про-
цессе трудовой деятельности дети выполняют простые поручения воспитателя 
без его помощи, стимулируем проявление самостоятельности детей путем со-
здания предметных условий для хозяйственно‐бытового труда, поощряем ини-
циативу ребят в стремлении заметить и устранить нарушения порядка в группе 
и на участке. Для формирования коммуникативных способностей используем 
упражнения и задания на развитие у детей умения сотрудничать, умение ак-
тивно слушать, умение высказываться. В процессе образовательной деятель-
ности, наряду с основными целями, ставим следующие задачи: воспитывать 
самостоятельность, развивать самосознание ребенка, уверенность в собствен-
ных силах, учить высказывать свое мнение. 

В нашей работе руководствуемся следующими принципами: 
1. Позаботиться о том, чтобы ребенок увидел плохие последствия того, что 

он однажды поленился сделать. 
2. Руководствоваться принципом целесообразности требований. 
3. Формулировать объем и содержание обязанностей конкретно: «убираем 

каждый свою салфетку со стола, чтобы помочь Галине Анатольевне, а не уби-
раем за собой». 

4. Стараемся объяснить детям смысл и конечную цель выполняемых ими 
действий. 
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Умение излагать цель, предвидеть результат – основные слагаемые само-
стоятельности. Но их трудно реализовать в полной мере, если у ребенка не 
сформированы навыки разных типов деятельности. Приведем пример, взрос-
лому проще самому подмести пол, потому что ребенок еще не в состоянии вы-
мести пол дочиста, он оставит после себя клубы пыли. Появляется, еще один 
способ развития самостоятельности – тренировка конкретных навыков. 

Мамы и папы думают, что ребенок должен выполнять то или иное действие 
самостоятельно, именно это пытаются донести до своего дитя и сталкиваются 
с непониманием. Детям важно знать, зачем они выполняю данную просьбу. 
Нужно четко объяснить результат данной просьбы, предоставить алгоритм 
действий: как и что именно нужно делать. 

Таким образом, самостоятельность формируется при выполнении ребен-
ком обязанностей по самообслуживанию и в разных видах деятельности (тру-
довой, игровой, коммуникативной, двигательной, продуктивной). Уровень 
развития самостоятельности связан с усвоением социального опыта, возмож-
ностью проявления ребенком своей позиции. Самостоятельность детей разво-
рачивается от самостоятельности репродуктивного характера к самостоятель-
ности с элементами творчества, при неуклонном повышении роли детского со-
знания, самоконтроля и самооценки в осуществлении деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы формирования 
основ патриотизма у детей дошкольного возраста в рамках решения задач 
социально-коммуникативного развития согласно требованиям ФГОС ДО. Ха-
рактеризуется понятие «малая родина», чувство патриотизма. 
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ные ситуации, социально-коммуникативное развитие, компоненты патрио-
тизма. 

Согласно данным отдела методического сопровождения по программам 
дошкольного образования МБОУ ОДПО «Центр развития образования» 
г.о. Самара, в «каждом детском саду педагоги пытаются выстроить модель 
формирования маленького гражданина», коллективами разрабатываются про-
граммы «патриотического воспитания на основе изучения прошлого России, 
ознакомления детей с ее символами, традициями русского народа, традициями 
и ценностями народов, населяющих Российскую Федерацию» [10, с. 13]. Такая 
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ситуация характерна для любого региона страны. Положительным опытом Са-
марской области стало стремление объединить усилия специалистов в разра-
ботке методических материалов, позволяющих воспитателям дошкольных об-
разовательных организаций (далее – ДОО) выстроить данную работу в си-
стеме. 

Детский сад № 321 на своей площадке реализует проект «Формирование у 
детей уважительного отношения и чувства принадлежности к малой Родине на 
основе традиций этнокультур Поволжья» (программа представлена в несколь-
ких публикациях авторов [7, с. 14–15; 8, с. 419–432; 11, c. 81–84]). Первым эта-
пом стал анализ понятий «чувство принадлежности к малой родине», «патри-
отизм», знакомство с методической литературой, с опытом коллег в этом 
направлении. Исследователи отмечают, что воспитание патриотических 
чувств – задача и актуальная, и сложная для современной социокультурной 
обстановки в России [4, c. 170–173]. Соответственно, педагоги‐практики ока-
зываются перед необходимостью изучить содержательную сторону понятий, 
адаптировать к условиям ДОО содержание процесса формирования основ пат-
риотизма у воспитанников, отобрать и грамотно применить эффективные 
средства и т.д. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), формирование основ патрио-
тизма, чувства принадлежности к малой родине, ценностного к ней отноше-
ния – важная составляющая социального развития ребенка. Т.Н. Бабаева, 
Т.Н. Доронова, Т.С. Комарова, Л.М. Корнилова, В.И. Логинова акцентируют 
внимание на приобщении детей к культурному наследию народа [3, с. 92–97], 
когда освоение («присвоение») норм нравственности идет через традиции и 
обычаи. В основе педагогического процесса лежит ориентация на диалог с 
другими, на активное сотрудничество. Д.А. Гусев, К.В. Васильева, А.Н. Выр-
щиков подчеркивают необходимость познания детьми Родины‐России 
[2, c. 170–173], установления эмоциональной связи ребенка со своей страной, 
формирование поведения и отношения через нравственно‐эмоциональное 
«присвоение» бытия и истории России [1, c. 8–11]. 

Образ Родины, ее знаково‐символическая модель, которая складывается в 
сознании человека – одно из основных понятий патриотизма, которое начи-
нает формироваться под влиянием национальных традиций, обычаев, куль-
туры, родного языка. Е.А. Царегородцева патриотическими чувствами назы-
вает «устойчивое положительное отношение человека к месту своего рожде-
ния, к истории и культуре своей Родины, принятие ее, переживание успехов и 
неудач, активное и позитивное участие в сохранении и приумножении всего 
лучшего, что накоплено предшествующими поколениями» [9, c. 80–84]. 

В период дошкольного детства идет активное формирование духовно‐нрав-
ственных основ, эмоций, чувств, мышления, усвоение алгоритмов социальной 
адаптации, делаются первые попытки осознать себя частью окружающего 
мира, закладываются основы гражданских качеств, формируются представле-
ния о человеке, обществе и культуре. Эмоционально‐психологическое воздей-
ствие на ребенка в этот период дает наибольший эффект [6, c. 40–43]. Конечно, 
представления детей о Родине фрагментарны, но отражают ее основные харак-
теристики. Самое распространенное суждение детей о Родине – это место, где 
родился, где сейчас живешь. Особенностью возраста является способность ре-
бенка приписывать себе качества человека‐патриота, защитника Родины. Эмо-
циональный компонент отношения к «образу» позволяет ребенку реагировать, 
принимать или отклонять компоненты содержание патриотизма, найдя их в 
героях сказок, в детской литературе, в содержании воспитательных мероприя-
тий. Дети повторяют за взрослыми слова‐характеристики родины, и «присва-
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ивают» их, выдают за свои, повторяя и транслируя определенное эмоцио-
нально отношение. Дошкольники показывают тесную связь чувства любви к 
малой родине с тем человеком, который является ее защитником. 

При воспитании патриотизма, формировании чувства принадлежности к 
малой родине важно также накопление ребенком социального опыта в том гео-
графическом пространстве, где он проживает, где он усваивает нормы поведе-
ния и общежития (принцип «через малое к большему») [5, с. 133–140]. Опыт 
общения ребенок получает и в пределах организованной педагогом образова-
тельной среды в условиях ДОО. Образовательной среда становится при усло-
вии активности ребенка по отношению к его предметному окружению. 

Патриотизм как личностное качество предполагает в своей структуре не-
сколько компонентов: 1) когнитивный, который отвечает за рефлексивную, 
оценочную функцию: ребенок на базе имеющихся знаний размышляет, осмыс-
ливает свое отношение к Родине; 2) мотивационный, который побуждает к 
действию (на уровне слов и поступков) с опорой на нравственные чувства (лю-
бовь к Родине, к малой Родине); 3) поведенческий (поступок‐слово, поступок‐
дело), который помогает оценивать поступки‐слова и поступки‐дела ребенка 
(в поле «добро – зло»). Каждый из компонентов формируется в процессе в 
условиях образовательных ситуаций, когда ребенок через содержание, эмоци-
ональное отношение осознает значимость нравственного выбора и делает его 
на основе усвоенных норм в каждом конкретном случае (на вербальном или 
поведенческом уровнях). 

Результатом становится формирование: 1) чувства привязанности к своему 
дому, близким, детскому саду; 2) чувства любви к родному краю на основе 
приобщения к природе, культуре и традициям; 3) представлений о России как 
о родной стране; 4) уважения к культурному прошлому России; 5) уважитель-
ного отношения к государственной символике. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены виды нетрадиционных техник 
рисования как средство развития творческих способностей детей дошколь-
ного возраста. 
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Рисование + ребенок = творчество. Эти компоненты неразрывно связаны в 
дошкольном детстве. Ведь именно изобразительная деятельность является од-
ним из важнейших средств познания мира и развития эстетического восприя-
тия у детей, так как оно связано с самостоятельной, практической и творческой 
деятельностью ребенка. Дошкольный возраст – это тот период, когда изобра-
зительная деятельность может стать и чаще всего является устойчивым увле-
чением не только «особо» одаренных, но и всех детей. Все дети любят рисо-
вать, когда это у них хорошо получается. Рисование карандашами, кистью тре-
бует высокого уровня владения техникой рисования, сформированных навы-
ков и знаний, приемов работы. Очень часто отсутствие этих знаний и навыков 
быстро отвращает ребенка от рисования, поскольку в результате его усилий 
рисунок получается неправильным, он не соответствует желанию ребенка по-
лучить изображение, близкое к его замыслу или реальному объекту, который 
он пытался изобразить. Ребенку нужен тот результат, который вызывает у него 
радость, изумление, удивление. Поэтому научить ребенка передавать прекрас-
ное, развить его навыки изображения окружающего мира – задача педагога в 
детском саду. Ведь именно педагог решает задачи по художественно‐эстети-
ческому направлению развития воспитанников и способствует развитию у ре-
бенка предпосылок ценностного восприятия и понимания произведений ис-
кусства, мира природы, становлению эстетического отношения к окружаю-
щему миру, формирует элементарные представления о видах искусства и со-
здает условия для самостоятельной изобразительной творческой деятельности 
детей. 

В настоящее время система дошкольного образования требует от воспита-
телей детского сада постоянного совершенствования знаний, умений осваи-
вать, разрабатывать, применять современные педагогические технологии, яв-
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ляющиеся эффективным средством повышения продуктивности образователь-
ного процесса в детском саду. Одним из приемов, направленных на создание 
условий для творческого самовыражения ребенка, является рисование с при-
менением нетрадиционных техник. 

Применение нетрадиционных техник способствует обогащению знаний де-
тей о предметах и их использовании; о материалах и их свойствах. Нетрадици-
онные техники сами по себе креативны, так как не позволяют копировать об-
разец, что дает еще больший толчок к развитию воображения, творчества, са-
мостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности. 

Применение таких способов является для детей наглядным примером ис-
пользования неожиданных, необычных способов использования привычных 
предметов (круп, семян, злаков, свечек, мыла, пробок, поролона, пенопласта, 
мятой, рваной бумаги, пластилина) и приемов рисования (пальчиками, ладо-
шкой, оттисками, соединения различных способов рисования (красками и мел-
ками, красками и свечкой, оттисков частей тела, всей фигуры, пробкой, поро-
лоном, бумагой, использование трафаретов. 

К нетрадиционным способам изобразительной деятельности можно отне-
сти следующие нетрадиционные техники рисования: 

 печать листьев: окрашивание листьев красками разных цветов, прикла-
дывание его к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. Че-
решки можно дорисовать; 

 рисование пальчиками: опускание пальчика в гуашь и нанесение им пят-
нышек и точек на листочек. На каждый пальчик выбирается краска разного 
цвета. После работы пальцы вытираются салфеткой, а гуашь смывается; 

 рисование ладошкой: опускание ладошки в гуашь (окрашивание ладо-
шки кисточкой с 5 лет, делаем отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой 
руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются сал-
феткой, а гуашь легко смывается; 

 рисование методом тычка: ватной палочкой, опущенной в краску, точ-
ным движением сверху вниз делаются тычки по альбомному листу, в соответ-
ствии с задуманным рисунком; 

 оттиск пробкой: прижимание пробки к штемпельной подушке с краской 
и нанесение оттиска на бумагу. Для получения другого оттенка меняются ми-
сочка и пробка; 

 обрывание бумаги: на нанесенный клеем рисунок, накладываются ку-
сочки порванной бумаги или длинные полоски; 

 скатывание бумаги: скатывание смятой бумаги в комочек, который опус-
кается в клей и приклеивается на основу; 

 оттиск поролоном: прижимание поролона к штемпельной подушке с 
краской и нанесение оттиска на бумагу; 

 оттиск пенопластом: прижимание пенопласта к штемпельной подушке с 
краской и нанесение оттиска на бумагу; 

 оттиск смятой бумагой: прижимание к штемпельной подушке с краской 
и нанесение оттиска на бумагу; 

 смешивание цветов: смешивание 3 основных цветов (красного, синего и 
желтого) для получения разных оттенков исходного цвета; 

 кляксография: зеркальный оттиск половинки рисуемого объекта. Если 
капнуть кляксу (несколько клякс, а потом сложить лист пополам и плотно при-
жать другую сторону, то получатся причудливые узоры, в которых можно рас-
смотреть деревья, цветы, водоросли и т. д. Недостающие детали дорисовыва-
ются; 

 монотипия предметная: Лист бумаги складывается пополам и на одной 
его половине рисуется половина изображаемого предмета (предметы выбира-
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ются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не вы-
сохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. За-
тем изображение можно украсить; 

 монотипия пейзажная: изображение зеркального отражения объектов на 
водной глади. Лист бумаги складывается пополам вертикально, на одной по-
ловинке рисуются предметы и объекты будущего пейзажа, а после исполнения 
красками каждого элемента композиции лист складывается по линии сгиба и 
проглаживается, чтобы получился отпечаток на другой половинке; 

 техника выполнения витражей – проклеивание контура будущего ри-
сунка с дальнейшим прокрашиванием пространства между контурами яркими 
красками; 

 шаблонография: обрисовывание заранее приготовленных шаблонов – 
геометрических фигур – с целью составить и изобразить отдельный объект или 
сюжетную картинку; 

 пластилинография: создание лепной картины с изображением полуобъ-
емных предметов на горизонтальной плоскости; 

 «знакомая форма – новый образ»: обведение карандашом выбранного 
предмета (можно обводить также ладошки, ступни, кулачки, фигуру). Затем 
превращение его во что‐то другое, путем дорисовывания и раскрашивания лю-
бым подходящим материалом; 

 тиснение: после выполнения рисунка под него подкладывается предмет 
с рифленой поверхностью и рисунок раскрашивается карандашом; 

 рисование с использованием круп, зерен, семян: нанесение клеем ри-
сунка, затем нанесение круп, зерен, семян на проклеенные участки; 

 создание цветных пятен: с помощью большой кисти, губки, руки с после-
дующим нахождением их сходства с реальными объектами (животными, ту-
чами, растениями, людьми и т. п.). 

Граттаж: рисование на восковой основе, с дальнейшим процарапыванием 
рисунка пером и острым инструментом бумаги, залитой тушью. 

Применение данных нетрадиционных технологий находят свое отражение 
в организации совместной деятельности педагога с детьми по изобразительной 
деятельности (кружки детского творчества, детские мастерские, творческие 
студии), в создании условий для самостоятельного творчества детей в режим-
ных моментах (групповых и индивидуальных формах организации), а также в 
организации тематических и сменных выставок, творческих конкурсов дет-
ских или совместных с родителями работ на темы: «Дары осени», «Мастерская 
Деда Мороза», «Фантазии» и т.д. 

Все эти способы помогают создать условия для вовлечения ребенка в соб-
ственное творчество, в процессе которого создается что‐то красивое, необыч-
ное. Дети любят сюрпризы. Неожиданности нужны для того, чтобы поддержи-
вать интерес к изобразительной деятельности. Рисование необычными мате-
риалами и оригинальными техниками позволяет ощутить детям незабываемые 
положительные эмоции. 
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ПРОЕКТ ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ ПО ПДД 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ОБОЗНАЧЬ СЕБЯ! 

 БУДЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!» 
Аннотация: в данной статье приводится проект тематической недели 

по ПДД в старшей группе «Обозначь себя! Будь в безопасности!». Проект те-
матической недели по ПДД направлен на повышение эффективности образо-
вательного процесса по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма, развитие дополнительного образования детей дошкольного возраста 
путем использования вариативных форм и методов. 
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Таблица 1 
 

День 
недели Режим Виды деятельности

и культурные практики
Сотрудничество 
с родителями 

П
он
ед
ел
ьн
ик

 

Утро 

Инсценировка сказочной истории
«Уважая правила движения, к Гене мы 
идём на день рождения». 
Цель: Объяснить значение светоотра-
жающих элементов.

Блиц-опрос ро-
дителей по пра-
вилам дорожного 
движения. 
 «Фликеры и без-
опасность детей 
на дорогах». 
 

ООД 

Познавательно-развлекательное заня-
тие по ПДД «Посвящение в пеше-
ходы». 
Цель: Формирование знаний о дороге, 
правилах движения в темное время су-
ток.

Прогулка 
Дидактическая игра «Стоп машина, 
тише ход, на дороге пешеход». 
Цель: объяснить предназначение свето-
возвращающих элементов.

Вечер 

Интегрированная деятельность по ап-
пликации «Светоотражающий значок – 
фликер». 
Цель: Научить детей самостоятельно 
изготавливать и правильно пользо-
ваться фликером.

В
то
рн
ик

 

Утро 

Информационно-познавательная бе-
седа «Световозвращающий элемент – 
гарантия вашей безопасности!». 
Цель: Профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма.

Оформление 
папки – пере-
движки «Мы-де-
тям!» 

ООД 

Занятие по ПДД для детей: «Фликеры 
и безопасность детей на дорогах». 
Цель: Расширить знания детей о прави-
лах дорожного движения и безопасного 
поведения на улицах города, познако-
мить детей светоотражателями.

Прогулка 
Подвижная игра «Внимание на до-
роге!» 
Цель: усвоение и закрепление норм без-
опасного поведения на дорогах.
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Вечер 

Конкурс рисунков «Фликер будущего».
Цель: Расширить представления детей 
о том, какими они видят светоотражаю-
щие элементы в будущем, как они бу-
дут использоваться.

С
ре
да

 

Утро 

Обучающая игра «Найди дорожный 
знак». 
Цель: Закрепление знаний дорожных 
знаков, правила поведения на дороге и 
улице.

Проведение кон-
курса по изготов-
лению поделок 
«Поможем детям 
засветиться!». 

ООД 
Интегрированное занятие по ПДД
«Стань заметней в темноте». 
Цель: профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.

Прогулка 

Профилактическая акция «Пешеходы 
и велосипедисты, пришло «Время стать 
заметным!». 
Цель: Формировать у населения пра-
вила безопасности дорожного движе-
ния в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 

Вечер 

Словесные игры «На защите пеше-
хода», «Что сначала, что потом». 
Цель: Закрепление знаний о различных 
видах транспорта, светоотражающих 
элементах, дорожных знаках.

Ч
ет
ве
рг

 

Утро 

Сюжетно-ролевая игра «Обозначен в 
темноте – значит обезопасен». 
Цель: развивать умение развивать сю-
жетную линию и применять получен-
ные знания в игре.

Проведение се-
мейного мастер – 
класса «Среда 
размышления». 
Фликер спасает 
жизнь». 

ООД 

Образовательные ситуации «И пеше-
ход бывает виноват». 
Цель: Продолжение ознакомления де-
тей со светоотражающими элемен-
тами, формирование навыков безопас-
ного поведения на дорогах.

Прогулка 
Целевая прогулка с детьми к пешеход-
ному переходу. 
Цель: Закрепление представлений о 
назначении пешеходного перехода.

Вечер 
Викторина «Когда необходимо носить 
фликеры». 
Цель: Проверка у детей теоретических 
знаний по дорожной грамоте.

П
ят
ни
ца

 

Утро 

Подвижная игра «Дорога. Транспорт. 
Происшествия». 
Цель: Уточнение и закрепление знаний 
детей о правилах дорожного движения, 
о дорожных знаках.

Квест-игра для 
дошкольников 
старшей группы 
с привлечением к 
организации ро-
дителей «10 за-
писок безопасно-
сти или сокро-
вища старого пи-
рата». 
 

ООД 

Познавательно – исследовательская 
деятельность «Два колеса – двойная 
опасность!». 
Цель: Закрепить правила дорожного 
движения для велосипедистов, форми-
ровать умения виртуозно управлять 
двухколесным транспортом.
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Прогулка 

Флешмоб безопасности «Будь ярче и 
заметнее!». 
Цель: привлечение внимания обще-
ственности к детям и их безопасности 
на дороге.

Вечер 

Ток-шоу «Одно дело – иметь фликер, 
другое – быть видимым». 
Цель: Закрепление знаний детей о пра-
вилах дорожного движения, о работе 
светоотражающих элементах, о дорож-
ных знаках и их назначении.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕШЕНИИ ВОПРОСА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТРАДИЦИЯХ 
ЧУВАШСКОГО НАРОДА У ДЕТЕЙ 5 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация: автор статьи указывает на необходимость реализации за-
дач, поставленных в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования, соблюдение принципа учета этнокультур-
ной ситуации развития детей. В работе раскрывается содержание проекта 
«Формирование представлений детей 5 года жизни о здоровьесберегающих 
традициях чувашского народа», указывается система проектных мероприя-
тий, описываются предполагаемые результаты. Автор статьи подчерки-
вает, что работа в проекте позволит учесть педагогам образовательные по-
требности, интересы и мотивы детей, ориентированные на специфику наци-
ональных условий. 

Ключевые слова: Федеральный стандарт, этнокультурная ситуация раз-
вития, национальный компонент, проектная деятельность, здоровьесберега-
ющие традиции. 

Одной из основных целей, поставленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования, является формирова-
ние общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-
ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-
ности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. Наряду с 
этим, данный стандарт предполагает объединения процесса обучения и воспи-
тания в целостный образовательный процесс на основе духовно‐нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-
ния в интересах человека, семьи, общества. Очевидна в документе и значи-
мость формирования у детей определенной базы знаний и практических навы-
ков здорового образа жизни, осознанной потребности в систематических заня-
тиях физической культурой и спортом. 
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Включение национального компонента в образовательную деятельность в 
дошкольном учреждении предполагает использование традиций и накоплен-
ного опыта чувашской национальной культуры. В частности, в содержание об-
разовательной области «Физическое развитие» предполагается активное внед-
рение в образовательный процесс ДОУ народных подвижных игр, элементов 
видов спорта, календарных праздников с ярко выраженной спортивной 
направленностью. Кроме этого, есть необходимость использования опыта 
народной педагогики, именно в ней заложены принципы здоровьесберегаю-
щего и безопасного поведения, выработанного чувашским народом для сохра-
нения и укрепления собственного здоровья. Вместе с этим необходимо зна-
комство с традиционной чувашской кухней, технологией приготовления по-
вседневной и праздничной пиши, формирование элементарных представлений 
о народном опыте лечения и методов закаливания. 

Анализ фактической ситуации позволил нам сделать вывод, что в дошколь-
ных образовательных учреждениях не созданы достаточные условия для осу-
ществления планомерного и систематического формирования представлений 
детей о здоровьесберегающем и безопасном поведении и ознакомления с опы-
том и традициями чувашского народа. В силу этого возникла потребность в 
создании гибких социально‐педагогических технологий здоровьесберегаю-
щего обучения и воспитания ребенка‐дошкольника в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. Для решения данного вопроса нами 
был разработан проект «Формирование представлений детей 5 года жизни о 
здоровьесберегающих традициях чувашского народа». 

Содержание и реализация проектных мероприятий предполагает решение 
основной цели‐формирование представлений детей о здоровьесберегающем и 
безопасном поведении, выработанными чувашским народом для сохранения и 
укрепления здоровья членов рода. Это позволит расширить представления об 
отношении чувашского народа к здоровью, основам питания, особенностям 
традиционной народной медицины, методам закаливания, правилам гигиени-
ческой культуры. 

В рамках проекта была определена работа по организации предметно‐про-
странственной среды дошкольного учреждения (физкультурный зал, физкуль-
турный уголок групповых помещений) и наполнению ее национальными ат-
рибутами, которые будут использоваться в играх и забавах народа (лыжи, 
сани, качели и др.), простейшими развивающими игрушками для детей (вой-
лочные мячи, тарничак, змей, лук, стрелы и пр.).Реализация данного проекта 
предполагает и формирование представлений о традиционных видах спорта 
чувашского народа. С этой целью педагоги знакомят детей с видами спорта, 
сложившимися в чувашской молодежной среде: стрельба из лука, борьба 
кĕрешÿ, конные скачки, гиревой спорт, ходьба на лыжах, а также рассказы-
вают об акробатических упражнениях (хÿçкаланни, мăкăльчăк) широко рас-
пространенных среди чувашских детей. Для детей, проявивших ярко выражен-
ный интерес и двигательные способности к занятиям отдельными видами 
спорта, например, легкой атлетикой, стрельбой из лука планируются создать 
условия для дополнительных занятий в секциях или кружках в условиях ДОУ. 

Вместе с тем нельзя обойтись и без проведения чувашских календарных 
праздников с ярко выраженной спортивно‐обрядовой направленностью. Этно-
культурное содержание здоровьесберегающей направленности поможет нам в 
проведении праздников «День физкультурника», «День чувашского языка» и 
пр. К участию в праздниках необходимо привлечение родителей воспитанни-
ков, выпускников дошкольного учреждения, социальных партнеров. Музы-
кальный репертуар, по нашему мнению, должен быть построен на основе луч-
ших образцов песенного творчества чувашского народа. При проведении ка-
лендарных праздников обязательно использование традиционной атрибутики 
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и символики (игрушки, самобытный инвентарь для игр и состязаний, элементы 
национальной одежды). 

В двигательную деятельность ребенка в детском саду необходимо вклю-
чать разнообразные формы организации туристско‐краеведческой деятельно-
сти: прогулки к памятникам истории, осмотр достопримечательностей род-
ного края, походы с родителями. Дети привлекаются к разработке маршрутов 
пеших и лыжных туристических походов. Важным моментом является пред-
шествующая работа, в ходе которой, педагог знакомит детей с правилами по-
ведения в природе, развивает туристические умения и физические качества, 
способствующие длительному передвижению по заданному маршруту. 

Этносоставляющая образовательного процесса предполагает знакомство 
детей и с современными достижениями чувашского народа в области физиче-
ской культуры и спорта: современная спортивная жизнь родного края, спор-
тивные клубы и общества Чувашии, успех земляков в различных видах спорта. 
В подвижных играх с песенным сопровождением предполагается включение 
знакомых детям чувашских танцевальных движений (различные виды хоро-
водного танца, элементы плясок). Дети совместно с воспитателем могут при-
думывать варианты любимых народных игр (путем варьирования начала или 
конца игры, усложнения действий водящего или игроков, изменения способа 
выбора водящего), а также создают подвижные игры на фольклорные сюжеты 
чувашского народа (по сказкам «Кот и воробей», «Лиса‐плясунья» и др.). По 
нашему мнению, подобный подход позволит максимально эффективно ис-
пользовать народную подвижную игру в физическом развитии детей дошколь-
ного возраста как основную форму работы по реализации образовательной об-
ласти «Физическое развитие». 

В ходе реализации проекта педагогам ДОУ необходима разработка ме-то-
дического обеспечения воспитательно‐образовательного процесса: состав-ле-
ние серий практических игр‐занятий с детьми «Знакомство с традиционной 
чувашской кухней»; оформление альбома «Национальная кухня Чувашии»; 
составление серий кратких рассказов о народном опыте закаливания, лече-
нии, уходе за телом; составление ознакомительных презентаций «Достижения 
чувашского народа в физической культуре и спорте», каталога народных по-
движных игр, считалок, жеребьевок для работы с детьми и пр. 

В рамках проекта предполагается активная взаимосвязь детского сада и се-
мьи. Привлечение семей к участию в тематических днях: «День здоровья», 
«День физкультурника», к фестивалю чувашских народных подвижных игр, 
тематической недели культуры Чувашии позволит совершенствовать педаго-
гическое просвещение семьи, обеспечить тесный контакт друг с другом, сфор-
мировать интерес к культуре родного края. А организация дискуссионной 
встречи с родителями, обсуждение проблем приобщения детей к истокам чу-
вашского народного опыта даст возможность преодолеть и выявить недо-
статки, ошибки в семейном воспитании. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКА 
Аннотация: статья посвящена примеру реализации проектной деятель-

ности в работе с дошкольниками по экологическому воспитанию. Показате-
лями высокого профессионального уровня воспитателя и качества педагоги-
ческого процесса являются владение и успешное применение новых техноло-
гий, отражающих личностно-ориентированный подход педагога к воспитан-
никам. Среди этих технологий – педагогика сотрудничества, использование 
метода проектов в работе с детьми. 

Ключевые слова: проектная деятельность, воспитанники дошкольного 
возраста. 

В современном мире проблемы окружающей среды приобрели первосте-
пенное значение. Особо остро в сложившихся условиях встала задача эколо-
гического образования. Первостепенное значение при этом придается эколо-
гическому образованию подрастающего поколения дошкольников. Любовь к 
природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать добрее, ответствен-
нее. Любить природу может лишь тот человек, кто знает и понимает ее, кто 
глубоко чувствует и умеет восхищаться ею. Экологическое воспитание до-
школьников – это ознакомление детей с природой, в основу которого положен 
экологический подход, при котором педагогический процесс опирается на ос-
новополагающие идеи и понятия экологии. В рамках организованной проект-
ной деятельности у малышей формируются способности сосредоточивать вни-
мание на предметах ближайшего окружения и явлениях окружающей действи-
тельности, умение сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие при-
чинно‐следственные связи, выделять в предметах определенные свойства, 
группировать их. 

Дети по природе своей – исследователи. Исследовательская, поисковая ак-
тивность – естественное состояние ребёнка, он настроен на познание окружа-
ющего мира, он хочет познавать: рвёт бумагу и смотрит, что получится; про-
водит опыты с разными предметами; измеряет глубину снежного покрова на 
участке; объём воды и т.д. Всё это объекты исследования. Моя задача, как пе-
дагога, помочь детям в проведении этих исследований, сделать их полезными: 
при выборе объекта исследования; при поиске метода его изучения; при сборе 
и обобщении материала; при доведении полученного продукта до логического 
завершения – представление результатов, полученных в исследовании. 

Проектная деятельность – это осознанная добыча новых знаний, в ней про-
являются творческие способности, которые, в свою очередь, успешно развива-
ются в ходе самостоятельного поиска. 

При составлении плана работы над проектом поддерживаю детскую ини-
циативу. Стараюсь заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, под-
держиваю его любознательность и устойчивый интерес к проблеме. Создаю 
игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоциональный отклик. 
Ввожу детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с опо-
рой на детский личный опыт. Все предложенные детьми варианты решения 
проблемы рассматриваю тактично, ведь ребенок должен иметь право на 
ошибку и не бояться высказываться. В работе над проектом соблюдаю прин-
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цип последовательности и регулярности, создаю атмосферу сотворчества с ре-
бенком, используя, индивидуальный подход, К работе над проектом подхожу 
творчески, ориентирую детей на использование накопленных наблюдений, 
знаний, впечатлений. 

Цель моей работы – формирование у старших дошкольников естественно‐
научных знаний и представлений, осуществление проектно‐исследователь-
ской деятельности в процессе экологического воспитания. В рамках организа-
ции проектной деятельности решаю следующие задачи: 

 развитие у детей элементарных естественно – научных представлений, 
экологической культуры и на этой основе формирование интеллектуальных 
умений (анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать); 

 освоение детьми методов, необходимых для проектно‐исследователь-
ской работы: изучение литературы, наблюдение за объектами живой и нежи-
вой природы, беседы, опыты, эксперименты; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей у дошкольников. 
Для решения поставленных задач совместно с участниками образователь-

ных отношений реализованы следующие проекты: 
Проект «Чистая водица». 
Цель: Формирование у воспитанников осознанного, бережного отношения 

к воде как к важному ресурсу планеты Земля, воспитание экологического со-
знания. 

Задачи: 
1. Расширять представления детей о свойствах воды. 
2. Способствовать формированию позитивного отношения к воде. 
3. Развивать умение формулировать проблему, анализировать ситуации, 

планировать эксперимент, продумывать ход деятельности для получения же-
лаемого результата, делать выводы на основе практического опыта. 

4. Активизировать словарь ребёнка. 
5. Воспитывать чувство взаимопомощи, аккуратность при проведении 

опыта. 
В результате реализации данного проекта у воспитанников сформирова-

лось бережное и экономное отношение к водным ресурсам. Дети овладели не-
сложными способами экспериментирования с водой. Повысилась воспита-
тельная компетентность родителей в экологическом образовании дошкольни-
ков [3, c. 5]. 

Проект «Волшебный песок». 
Цель: познакомить дошкольников со свойствами сухого и мокрого песка, 

удовлетворение потребности детей к действиям с природным материалом. 
Задачи: 
1. Знакомить детей со свойствами песка (сухой – сыпется, влажный – ле-

пится). 
2. Способствовать развитию познавательной активности, любознательно-

сти, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 
3. Развивать мелкую моторику рук. 
4. Рассмотреть форму песчинок. 
Взаимодействие с песком стабилизирует эмоциональное состояние, разви-

вается тактильно‐кинестетическая чувствительность и мелкая моторика, до-
школьники учится прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. 
Использование различных методов и форм (игровой, исследовательский, экс-
периментирования; практические занятия и др.) при ознакомлении старших 
дошкольников со свойствами песка позволяют раскрыть важные особенности 
свойства и значения песка, и приводят к развитию речи, произвольного внима-
ния и памяти [4, c. 11]. 

Проект «Лук – наш друг» Цель: Вызвать у детей познавательный интерес к 
выращиванию репчатого лука на перо в комнатных условиях, узнать о его 
пользе, заинтересовать этапами проведения опыта. 
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Задачи: 
1. Воспитать бережное отношение к растениям как к живым существам, по-

нимания необходимости их охраны на собственных наблюдениях. 
2. Закрепить представление о луке, особенностях внешнего строения. 
3. Формировать представления об основных потребностях лука, условиях, 

которые необходимы для его роста. 
4. Выявление, сравнение изменений и различий, которые произошли с лу-

ковицами во время его роста. 
5. Способствование возникновению интереса к процессу роста и пользе 

лука. 
В результате проведенной работы дошкольники понимают и осознают 

насколько ценен лук. По итогам работы было отмечено: 
1. Повышение уровня экологической культуры у детей и их родителей. 
2. Развитие у детей познавательного интереса к объектам природы ближай-

шего окружения, в частности, к луку. 
3. Развитие исследовательской, практической деятельности в ходе прове-

дения проекта «Лук – зеленый друг». 
4. Укрепление сотрудничества родителей с детским садом [1, c. 5]. 
Огромную роль в экологическом воспитании детей играет практическая, 

исследовательская деятельность в природных условиях. 
По итогам реализации проектов были достигнуты положительные резуль-

таты. Каждый воспитанник, участвующий в проекте, испытывал чувство гор-
дости за достигнутый результат. В ходе работы над проектами повысился уро-
вень интереса и желания заниматься элементарными экологическими пробле-
мами. Дети активны в стремлении заниматься разными и не похожими друг на 
друга видами деятельности. 

Таким образом, взаимосвязь и проведение разнообразных видов деятель-
ности: речевой, познавательной, художественно‐продуктивной, исследова-
тельской в рамках проектов способствовала развитию экологической куль-
туры у детей старшего дошкольного возраста. Метод проектов способствует 
актуализации знаний, умений и навыков ребенка, их практическому примене-
нию во взаимодействии с окружающим; стимулирует потребность ребенка в 
самореализации, самовыражении; реализует процесс сотрудничества детей и 
взрослых; позволяет сочетать коллективное и индивидуальное в педагогиче-
ском процессе; является технологией, обеспечивающей рост личности ре-
бенка, позволяет фиксировать этот рост, вести ребенка по ступеням роста – от 
проекта к проекту. 
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

Аннотация: в данной статье рассматривается дошкольная образова-
тельная среда развития ребенка. Проанализированы вопросы сенсорного раз-
вития дошкольников посредством дидактических игр. 

Ключевые слова: дидактические игры, сенсорика, воспитание дошкольни-
ков. 

Переход на новый федеральный государственный стандарт предполагает 
становление новой культуры человека, ценностями которой являются само-
стоятельное действие и предприимчивость, соединенные с ценностью соли-
дарной ответственности за общественное благосостояние и устойчивое взаи-
модействие общества и природы. Задачи образования сегодня – не просто во-
оружить выпускника фиксированным набором знаний, а сформировать у него 
умение и желание учиться всю жизнь, работать в команде, способность к са-
моизменению и саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. Вы-
дающийся исследователь в области педагогики и психологии Л.С. Выготский 
подчеркивал неповторимую специфику дошкольной игры. Дидактическая 
игра содержит в себе большие возможности в обучении и воспитании до-
школьников. Она может успешно использоваться и как форма обучения, и как 
самостоятельная игровая деятельность, и как средство воспитания различных 
сторон личности ребенка. 

Дидактическая игра – подлинная социальная практика ребенка, его реаль-
ная жизнь в обществе сверстников. В условиях реализации гуманистической 
стратегии воспитания и образования значимость использования дидактиче-
ских игр в развивающем обучении становится еще более актуальной. Из года 
в год повышается роль общественного дошкольного воспитания. Сегодня оно 
выполняет ряд социальных функций, имеющих государственное значение. 
Наши воспитанники к моменту поступления в школу достигают высокого 
уровня физического, умственного, нравственного, трудового, эстетического 
развития. 

Личностные качества ребенка формируются в активной деятельности, и 
прежде всего в той, которая на каждом возрастном этапе является ведущей, 
определяет его интересы, отношение к действительности, особенности взаи-
моотношений с окружающими людьми. В дошкольном возрасте такой веду-
щей деятельностью является игра. Уже на ранних возрастных ступенях именно 
в игре дети имеют наибольшую возможность быть самостоятельными, реали-
зовывать и углублять свои знания и умения. Чем старше становятся дети, чем 
выше уровень их общего развития и воспитанности, тем более значимой явля-
ется педагогическая направленность игры на формирование поведения, взаи-
моотношений детей. В воспитании и обучении детей большое значение имеют 
игры с правилами: дидактические, настольно‐печатные. Они создают интерес 
к решению умственных задач, способствуют развитию произвольного внима-
ния. Воспитателю необходимо больше внимания уделять обучению детей пра-
вилам игры и использованию различных вариантов ролевого поведения. 
Только при этих условиях игра станет формой организации детской жизни и 
займет нужное место в педагогическом процессе. Сущность дидактической 
игры заключается в том, что дети решают умственные задачи, предложенные 
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им в занимательной игровой форме, сами находят решения, преодолевая при 
этом определенные трудности. Дошкольник воспринимает умственную за-
дачу, как практическую, игровую, это повышает его умственную активность. 
Очень велико значение дидактической игры для умственного воспитания де-
тей. В играх с игрушками, разными предметами, с картинками у ребенка про-
исходит накопление чувственного опыта. Разбирая и складывая матрешку, 
подбирая парные картинки, ребенок учится различать и называть размер, 
форму, цвет и другие признаки предметов. 

Сенсорное развитие ребенка в дидактической игре происходит в неразрыв-
ной связи с развитием у него логического мышления и умения выражать свои 
мысли в слове. Чтобы решить игровую задачу, требуется сравнивать признаки 
предметов, устанавливать сходство и различие, обобщать, делать выводы. Та-
ким образом, развивается способность к суждениям, умозаключению, умение 
применять свои знания в разных условиях. Это может быть лишь в том случае, 
если у детей есть конкретные знания о предметах и явлениях, которые состав-
ляют содержание игры. 

Содержание дидактических игр помогает формированию моральных пред-
ставлений и понятий. Таковы, например, игры, в которых надо определять 
«что такое хорошо и что такое плохо», давать характеристики литературным 
героям. Игры с природным материалом, картинками, способствуя накоплению 
чувственного опыта, вместе с тем помогают эстетическому воспитанию детей. 
Для дидактических игр характерно наличие задачи учебного характера – обу-
чающей задачи. Ею руководствуются взрослые, создавая ту или иную дидак-
тическую игру, такая игра имеет две цели: одна их них – обучающая, которую 
преследует воспитатель, а другая – игровая, ради которой действует ребёнок, 
то есть является дидактической. Именно благодаря дидактической игре можно 
организовать учебный и воспитательный процесс, который направлен на раз-
витие психических процессов и развитие навыков ребёнка. 

Самостоятельно дети могут играть в дидактические игры как на занятиях, 
так и вне их. На занятиях используются те дидактические игры, которые 
можно проводить фронтально со всеми детьми. Они закрепляют, систематизи-
руют знания. 

Дидактические игры содержат условия, способствующие полноценному 
развитию личности: единство познавательного и эмоционального начал, внеш-
них и внутренних действий, коллективной и индивидуальной активности ре-
бенка. При проведении дидактических игр необходимо, чтобы все эти условия 
были реализованы, т.е. чтобы каждая игра несла ребенку новые эмоции, зна-
ние, умения, расширяла опыт общения, развивала совместную и индивидуаль-
ную активность. 
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Аннотация: данная статья посвящена обозначению роли педагога в се-
мейном воспитании детей старшего дошкольного возраста. Материал иссле-
дования будет полезен воспитателям детских садов. 
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Семья для ребенка – это источник общественного 
опыта. Здесь он находит примеры для подражания  
и здесь происходит его социальное рождение. 

И если мы хотим вырастить нравственно здоровое 
поколение, то должны решать эту проблему «всем  
миром»: детский сад, семья, общественность. 

 

«Дети – живые цветы земли», – так поэтично выразил глубокую мысль 
А.М. Горький. А выращивают эти цветы, прежде всего в семье. Любознатель-
ность, пытливость, желание узнавать – это те самые первые, самые необходи-
мые черты характера, которые необходимо развивать в ребенке, готовя его к 
будущей жизни в целом. Воспитание детей в семье и в ДОУ преследует единые 
цели и задачи, стремление реализовать в совместной деятельности комплекс-
ный подход к воспитанию. Поэтому необходимо сотрудничество с родите-
лями. 

Важной формой осуществления контакта с родителями является индивиду-
альная работа, а условием – соблюдение педагогического такта и гибкости. 
Разговор о взаимоотношениях воспитателей и родителей на сегодня одна из 
самых сложных проблем. Многие родители считают, что воспитывать их детей 
должны в детском саду, есть родители, которые пренебрегают советами педа-
гогов, в некоторых семьях в выходные дни дети предоставлены самим себе, а 
родители считают, что их задача состоит в том, чтобы ребенок был сыт, одет, 
а единственное его занятие дома – прогулка. Поскольку организация индиви-
дуальной работы с родителями вызывает наибольшие затруднения, важно 
установить с ними доверительный контакт, найти верный тон разговора. 

Родители и педагоги должны быть ознакомлены с задачами воспитания и 
развития детей вовремя и одновременно. Если родители и воспитатели объ-
единят свои усилия и обеспечат малышу двойную защиту, интересную, содер-
жательную жизнь и дома, и в детском саду, они помогут развитию его основ-
ных способностей, умению общаться. 

Главные условия, необходимые для нормального развития ребенка со сто-
роны матери – чистота, сдержанность, деятельная жизнь, как в умственном, 
так и физическом отношении. А цель всякого воспитания – содействовать раз-
витию разумного человека, который был бы в состоянии соединять опыт про-
шедшей жизни с настоящей. Оказывается, это совсем не просто: научиться лю-
бить своих детей. Любовь к своему ребенку предполагает непрерывное изуче-
ние его потребностей и способностей, стремление создать обстановку, в кото-
рой удовлетворялись бы его потребности и развивались бы его способности. В 
любви к ребенку заложена необходимость постоянного самосовершенствова-
ния личности самого родителя. Воспитать ребенка правильно и нормально го-
раздо легче, чем перевоспитать. Каждый должен понимать, что в семье он – не 
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полный, бесконтрольный хозяин, а только старший ответственный член кол-
лектива. Если эта мысль будет хорошо понята, то правильно пойдет и вся вос-
питательная работа. Но также каждый отец и каждая мать должны хорошо 
знать, что они хотят воспитать в своем ребенке. Надо отдавать себе ясный от-
чет относительно своих собственных родительских желаний. Хотите ли вы 
воспитать настоящего гражданина, человека знающего, энергичного, чест-
ного, преданного своей стране, вежливого? Или вы хотите, чтобы из вашего 
ребенка вышел жадный, трусливый и мелкий делец? Подумайте хорошо над 
этим вопросом, и вы сразу увидите и много сделанных вами ошибок много 
правильных путей впереди. 
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Аннотация: в данной статье описаны особенности развития одаренно-
сти дошкольников с учетом их гендерной принадлежности. Авторы приходят 
к выводу, что именно гендерные различия могут оказаться особенно значи-
мыми в выявлении, реализации и развитии способностей и одарённости как 
наиболее индивидуализированных проявлений личности. 

Ключевые слова: одаренный ребенок, гендерный подход, мужествен-
ность, женственность. 

Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более высо-
ких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми. 

Одарённый ребёнок – это ребёнок, который выделяется яркими, очевид-
ными, иногда выдающимися достижениями или имеет внутренние предпо-
сылки для таких достижений в том или ином виде деятельности. 

На сегодняшний день большинство психологов признаёт, что уровень, ка-
чественное своеобразие и характер развития одарённости – это всегда резуль-
тат сложного взаимодействия наследственности, природных задатков и соци-
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окультурной среды, опосредованный деятельностью ребёнка игровой, учеб-
ной, трудовой. При этом особое значение имеют собственная активность ре-
бёнка, психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 
формирования и реализации индивидуального дарования. 

Выделяют следующие виды одарённости: в практической деятельности – 
одарённость в ремёслах, спортивную и организационную; в познавательной 
деятельности – интеллектуальную одарённость; в художественно‐эстетиче-
ской деятельности – хореографическую, сценическую, литературно‐поэтиче-
скую, изобразительную и музыкальную одарённость; в коммуникативной дея-
тельности – лидерскую одарённость; в духовно‐ценностной деятельности – 
одарённость в создании новых духовных ценностей и служении людям. 

Период дошкольного детства – это тот период, в процессе которого взрос-
лые должны понять ребёнка и помочь ему раскрыть те уникальные возможно-
сти, которые даны ему своим полом, если мы хотим воспитать мужчин и жен-
щин, а не бесполых существ, растерявших преимущество своего пола. 

В результате анализа психолого‐педагогических исследований, проведён-
ных в России и за рубежом, было установлено, что именно в период дошколь-
ного детства у всех детей, живущих в разных странах мира, происходит фор-
мирование гендерной идентичности. Гендерная принадлежность характеризу-
ется «мужественностью» – формами поведения, типичными для мужчин, или 
«женственностью» – формами поведения, типичными для женщин. Однако со-
держание работы с дошкольниками с учётом их гендерных особенностей раз-
работано недостаточно, что приводит к отсутствию у детей специфических 
черт, характерных для пола: мальчики порой лишены эмоциональной устой-
чивости, выносливости, решительности, девочки – нежности, скромности, тер-
пимости, стремления к мирному разрешению конфликтов. 

Именно гендерные различия могут оказаться особенно значимыми в выяв-
лении, реализации и развитии способностей как наиболее индивидуализиро-
ванных проявлений личности. В настоящее время в мировой психолого‐педа-
гогической науке множество работ посвящено изучению гендерных особенно-
стей детей дошкольного возраста. Учёные считают, что достоверно установ-
лено – девочки превосходят мальчиков в вербальных способностях, а маль-
чики сильнее девочек в визуально‐пространственных способностях. У мальчи-
ков выше, чем у девочек, математические способности, но при этом мальчики 
более агрессивны, чем девочки. Девочки дошкольного возраста «социальнее» 
и более внушаемы, чем мальчики. Девочки лучше справляются с простыми, 
рутинными задачами, тогда как мальчики – с более сложными познаватель-
ными процессами. На девочек больше влияет наследственность, а на мальчи-
ков – среда. У девочек больше развито слуховое, а у мальчиков – зрительное 
восприятие. Творчески одарённые мальчики обладают многими чертами, сте-
реотипно считающимися женскими, – чувствительностью, ярко выраженным 
эстетическим началом. С другой стороны, творчески одарённые девочки про-
являют качества, традиционно считающиеся мужскими, – независимость, са-
моутверждение, честолюбие. При этом исследования свидетельствуют, что 
для успешности творчества в личности должны взаимодополняться мужское и 
женское начала. 

В результате многочисленных исследований было установлено следую-
щее: при обучении детей важно учитывать, что девочки нуждаются в стиму-
лах, в большей степени построенных на основе слухового восприятия. Маль-
чики плохо воспринимают объяснения на слух и для них предпочтительнее 
использовать визуальные средства, построенные на зрительном восприятии. 

При оценке поведения детей и результатов их деятельности – рисунка, 
лепки, аппликации, поделки, конструкции, необходимо помнить, что девочки 
крайне чувствительны к интонациям, форме оценки, её публичности. Для де-
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вочек очень важно, чтобы ими восхищались в присутствии других детей, ро-
дителей. Для мальчика наиболее значимым является указание на то, что он до-
бился результата именно в этом: научился здороваться, чистить зубы, констру-
ировать. Каждый приобретённый навык, результат, который мальчику удалось 
получить, положительно сказывается на его личностном росте, позволяет гор-
диться собой и стремиться к новым достижениям. 

Таким образом, именно гендерные различия могут оказаться особенно зна-
чимыми в выявлении, реализации и развитии способностей и одарённости как 
наиболее индивидуализированных проявлений личности. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития твор-

ческого воображения детей. В последние годы в педагогике и психологии все 
чаще ставится вопрос о роли воображения в умственном развитии ребенка. 
Как показали исследования О.М. Дьяченко и других авторов, воображение вы-
ступает не только предпосылкой эффективного усвоения детьми новых зна-
ний, но и является условием творческого преобразования имеющихся знаний, 
что в значительной степени определяет эффективность учебно-воспита-
тельной деятельности в детском саду. 

Ключевые слова: воображение, творческие способности, образ, рисова-
ние, познавательный интерес. 

Целенаправленное развитие воображения у детей происходит под влия-
нием взрослых, которые побуждают их произвольно создавать образы, а затем 
дети самостоятельно представляют замыслы и план по их реализации. В связи 
с этим О.М. Дьяченко проанализировала процесс овладения дошкольниками 
средствами воображения, прежде всего образными; раскрыла особенности 
детского продуктивного воображения. 

О.М. Дьяченко изучила проблему целенаправленного развития творческих 
способностей и творческих процессов у детей дошкольного возраста. 
О.М. Дьяченко, анализируя классификацию программ, предложенную 
Е.П. Торреном, выделила две большие группы программ: во‐первых, нацелен-
ные на создание условий, необходимых для развития творчества (К. Роджерс, 
Г. Смит) и, во‐вторых, направленные обучающие программы (Р. Хесс и 
Д. Крофт, Л. Хаскелл). По мнению автора, в этих программах воображение 
рассматривается как существенный момент в развитии творчества. Опираясь 
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на положения Л.С. Выготского о специфике детского воображения и направ-
лениях его стимуляции, а также на высказывания П.П. Блонского о важности 
развития творчества у ребёнка, О.М. Дьяченко приводит ряд целостных про-
грамм, разработанных отечественными педагогами и психологами (Н.А. Вет-
лугина, В.А. Левин, З.Н. Новлянская, А.А. Мелик‐Пашаев). В качестве диагно-
стики развития воображения О.М. Дьяченко рекомендует использовать мето-
дики «Дорисовывание фигур» (во всех возрастных группах), «Выдуманное 
животное» (начиная со старшей группы) [7]. 

О.М. Дьяченко было установлено, что дети от 3 до 5 лет пользуются в ос-
новном «опредмечивающим» образом. Этот образ строится таким способом, 
что ребенок основывается на некотором элементе реальности (таким элемен-
том может быть отдельный признак предмета). При этом данный элемент ре-
альности становится центральной частью нового образа [3]. 

Дети 6–7 лет начинают пользоваться новым типом образом, построенным 
способом «включение». При использовании такого образа дети также «оттал-
киваются» от некоторых признаков действительности, но эти признаки начи-
нают занимать второстепенное место в новом образе, становятся его частью, 
не исчерпывая его полностью. Именно данное средство выполнения заданий 
обеспечивает оригинальность и продуктивность решений, так как здесь появ-
ляется наибольшая свобода применения элементов действительности для по-
строения целостной воображаемой картины. 

Детское рисование вызывает интерес многочисленных исследователей: ис-
кусствоведов, педагогов и психологов. Представители различных наук подхо-
дят к изучению детского рисунка с разных сторон. Искусствоведы стремятся 
заглянуть в истоки творчества. Психологи через детское рисование ищут воз-
можность проникнуть в своеобразный внутренний мир ребенка. Педагоги 
ищут оптимальные пути обучения, способствующие всестороннему развитию 
детей. 

Так что же это такое «изобразительная деятельность», или, другими сло-
вами, рисование? Прежде всего – одно из первых и наиболее доступных 
средств самовыражения ребенка. Дети рисуют то, о чем думают, что привле-
кает их внимание, вкладывают в изображаемое свое отношение к нему, живут 
в рисунке. Рисование – это не только забава, но и творческий труд. При этом в 
работу включаются зрительные, двигательные, мускульно‐осязаемые анализа-
торы. 

В изобразительной деятельности проявляется своеобразие многих сторон 
детской психики. Рисование помогает педагогам лучше узнать ребенка, дает 
возможность получить материал, раскрывающий особенности мышления, во-
ображения, эмоционально‐волевой сферы. Образовательная деятельность ри-
сованием развивает память и внимание, речь и мелкую моторику, приручает 
ребенка думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и вообра-
жать [1]. 

Подражая действиям взрослых, ребенок уже в раннем детстве начинает ма-
нипулировать карандашами и бумагой, создавая каракули. Постепенно ребе-
нок уходит от бездумных чирканий по бумаге. Он начинает понимать функ-
цию карандашей, его движения становятся более точными и разнообразными. 
Это период до изобразительной деятельности. Рисунок появляется, когда ре-
бенок связывает некоторые свои каракули с предметами и специально создает 
воображаемые объекты. Словесное формулирование намерения что‐либо 
нарисовать, является началом изобразительной деятельности. 

Вначале ребенок пытается изобразить знакомый ему графический образа. 
Чаще всего это закругленные кривые, в которых ребенок «видит» дядю, тетю 
и т. д. Постепенно такое изображение малыша уже не удовлетворяет, и он 
начинает искать новые графические образы. Появляются «головоноги» [3]. 
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Значительный скачок в развитии, как самого ребенка, так и процесса рисо-
вания, происходит в дошкольном возрасте. Под влиянием взрослых появля-
ются изображения домов, деревьев, цветов, машин. Ребенок преодолевает 
шаблоны и начинает рисовать то, что ему интересно. Все, что только он спо-
собен вообразить, представить в своей фантазии, ребенок пытается нарисо-
вать. У многих наблюдается интерес к фантастическому миру, они рисуют вол-
шебников, принцесс, фей, колдунов т. п. Дети рисуют и то, что происходит в 
реальной жизни взрослых. Рисование, как и игра, помогает ребенку освоить 
его социальное окружение, мир, в котором он живет [4]. 

Необходимые качества воображения: широта, произвольность, устойчи-
вость, яркость, оригинальность. Они развиваются постепенно, а не возникают 
спонтанно. Их становление происходит при условии систематического влия-
ния со стороны взрослых. Влияние должно обогащать и уточнять восприятие 
и представления ребенка об окружающем мире, а не сводиться к «навязыва-
нию» ему готовых тем. Ребенку нужно помогать знакомиться с действитель-
ностью, чтобы ее изображать, развивать способность оперировать образами, 
чтобы создавать на их основе новое. Важно формировать у детей познаватель-
ные интересы [5]. 

Расширение познавательных интересов влияет на развитие воображения 
дошкольника, если не уделять должного внимания обогащению представле-
ний и знаний об окружающем мире, ребенок будет значительно отставать в 
развитии. В результате к началу школьного обучения ребенок может оказаться 
не готовым к усвоению учебного материала, требующего достаточно сформи-
рованного уровня воображения. 

К этому возрасту уже должны появиться такие психические образования, 
как произвольность, внутренний план действий, рефлексия. Благодаря этим 
новообразованиям появляется и качественно новый вид воображения – произ-
вольное воображение. Возрастает целенаправленность, устойчивость замыс-
лов, образы воображения наглядны, динамичны и эмоционально окрашены. 
Присутствует творческая переработка представлений. 

Творческий характер деятельности предусматривает возникновение и раз-
витие замысла. В рисунок, лепку и аппликацию ребенок не просто переносит 
то, что запомнил: у него возникают какие‐то переживания в связи с этим пред-
метом, определенное отношение к нему. В одно представление включается то, 
что воспринималось в разное время, в разной обстановке. Из всего этого вооб-
ражение ребенка создает образ, который он выражает с помощью изобрази-
тельных средств. Воспитатель предлагает детям такое содержание для ри-
сунка, лепки, аппликации, которое вызывало бы необходимость вспоминать, 
придумывать, воображать. Очень важно, чтобы оно было интересно для ре-
бенка, волновало его, чтобы ему хотелось выразить это содержание как можно 
лучше: например, так предложить нарисовать дом, чтобы у детей возникло же-
лание пофантазировать и придумать «свой» дом, с присущими ему вырази-
тельными чертами [6]. 

Развивая воображение у дошкольников, мы не только совершенствуем по-
знавательные процессы и способность к творчеству, но и формируем личность 
ребенка. 

Творчество – естественная природная функция, которая появляется в дея-
тельности детей. Творческий процесс невозможен без развитого воображения. 
Само понятие «творческое» предполагает акцентирование новизны, ориги-
нальности создаваемых образов. 

Изучение развития воображения в отечественной психологии основыва-
ется на идеях Л.С. Выготского. В своих работах он уделял большое внимание 
роли образов в функционировании воображения: «привнесение нового в самое 
течение наших впечатлений и изменение этих впечатлений так, что в резуль-
тате возникает некоторый новый, ранее не существующий образ, составляет, 
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как известно, саму основу той деятельности, которую мы называем воображе-
нием» [2]. 

Способность сопоставлять внешнюю и внутреннюю реальность по любым 
признакам лежит в основе образования символического познания, которое ха-
рактеризует воображение взрослого человека. 
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Дети раннего возраста плохо говорящие, очень часто бывают зажатыми и 
не всегда могут выразить свои чувства и эмоции. В таком возрасте окружаю-
щие предметы лучше воспринимаются при взаимодействии с взрослыми, при 
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непосредственном общении, а затем самостоятельно. Такие способы восприя-
тия помогают в развитии детей и становятся особенно актуальными, когда 
дети начинают заниматься театрализованной деятельностью, при этом у них 
начинают проявляться творческие способности, помогающие им в дальней-
шем развитии. 

Деятельность ребёнка в раннем возрасте начинает свой путь от копирова-
ния действий взрослого до его моделирования, а затем переходит к изобрази-
тельному действию («как мама…», «как папа…»), другими словами, он уже не 
подражает, а изображает взрослого. Для улучшения развития у детей творче-
ских способностей, необходимо самих детей развивать как личность, через 
средства театрального искусства, опираясь при этом на: 

1) потребность в новых впечатлениях; 
2) потребность в самоутверждении. 
Потребность в новых впечатлениях стимулирует восприятие и развитие 

речи, улучшает воображение и мышление. 
Потребность в самоутверждении помогает ребёнку проявлять собственную 

активность, стимулирует изменение окружающей обстановки, выдумки и же-
лание заслужить поощрение взрослых. Интеграция театрализованной деятель-
ности помогает в эмоциональной, познавательной и волевой сфере развития 
жизни ребёнка. Далее работая по теме, выяснилось, что нужно активно вовле-
кать родителей воспитанников, чтоб развить у детей творческие способности 
средствами театрального искусства полноценно. Поэтому столкнулись с ря-
дом противоречий: 

 между признанием значения театрализованных средств в эмоциональном 
и творческом развитии ребенка, и дефицита этого направления в жизни детей; 

 между требованием к образованию ребенка как творческой личности и 
ограниченной способностью ребенка реализовать свой творческий потенциал 
в силу данного возраста. 

Исходя из противоречий, определили ведущую педагогическую идею – со-
здать систему работы по развитию творческих способностей детей через раз-
личные средства театрального искусства. 

При этом опирались на следующие условия: 
 разработка цикла образовательной деятельности, включающей в себя 

разные формы работы: игры, рассказывание сказок, беседы, дидактические и 
сюжетно – ролевые игры, игры имитации и т. д.; 

 практическое использование артикуляционной моторики, фонематиче-
ского восприятия, мелкой моторики рук, координации движений; (игры и 
упражнения); 

 практическое использование видов драматизации, игр с куклами, органи-
зация взаимодействия ДОУ с семьей; 

 наличие необходимого материального оснащения образовательной дея-
тельности различных театральных средств (картинки, различные виды теат-
ров, куклы разных размеров, книжки, сюжетные и предметные картинки, 
краски, пластилин, различные виды конструкторов, бросовый материал). 

Изучая развитие творческих способностей детей раннего возраста сред-
ствами театрального искусства, главным действующим лицом в данной работе 
является ребёнок. Постигая собственные возможности, ребёнок раскрывает 
для себя волшебную силу искусства, стремясь выразить свои впечатления в 
словотворчестве, а также через рисование и музыкальность. При этом педагог 
помогает малышу шаг за шагом осознать, что в каждом виде искусства при-
сущи свои средства выразительности. 

Выводы: применение средств театрального искусства помогает развитию у 
детей младшего дошкольного возраста творческих способностей, а соедине-
ние эмоционального и познавательного опыта позволяет видеть повышение 
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творческого потенциала, способствуя развитию речи, обобщению, формиро-
ванию умения сравнивать – делая выводы и снимать перегрузку. 
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Основанием для выбора направления нашей работы, послужило то, что в 
современных условиях развития России патриотическое воспитание трудно 
осуществлять без учета значительного политического, идеологического, соци-
ально‐ психологического и образовательно‐воспитательного потенциала ис-
кусства. За долгие годы накоплен значительный опыт работы по формирова-
нию у дошкольников патриотических чувств и убеждений, стимулирующих 
эмоционально‐образную, нравственно‐эстетическую, патриотическую и твор-
ческую активность. Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знаю-
щий своего прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций и 
истории своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего 
своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим 
народам. Современные исследования посвящаются проблемам приобщения 
дошкольников к истории, культуре, социальной жизни Отечества, связаны с 
изучением механизмов социализации, формирования социальной компетент-
ности ребенка (Т.Н. Антонова, Т.Т. Зубова, Е.П. Арнаутова и др.), осознание 
ребенком самого себя как представителя человеческого рода (С.А. Козлова, 
О.А. Князева, С.Е. Шукшина и др.), восприятие детьми мира предметов 
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(О.А. Артамонова), формирование знаний о трудовой деятельности взрослых 
(М В. Крулехт) и т.д. 

Изучение и анализ рассматриваемой проблемы позволяют сделать вывод о 
том, что необходимо всемерно повышать содержательную, эмоционально‐эс-
тетическую, познавательную насыщенность патриотического воспитания до-
школьников, используя для этого разнообразные условия, пути, формы и ме-
тоды психологического воздействия средствами всех видов искусства. 

В нашем дошкольном учреждении нравственно‐патриотическому воспита-
нию уделяется большое внимание. В этом участвует весь коллектив, создавая 
атмосферу доброты, терпимости, душевного комфорта. 

Невозможно переоценить роль музыки, литературы, живописи в нрав-
ственно‐патриотическом воспитании дошкольников. Ярко выплеснуть свои 
эмоции, выразить свое любовное отношение к тому уголку Родины, в котором 
он живет, к истории своей страны, к ее традициям ребенку помогает обста-
новка праздников, развлечений, бесед, участие в концертах и тематических ак-
циях. Помимо этого, формирование таких качеств, как коллективизм, любовь 
к своему дому, уважительное отношение к старшим, осуществляется именно в 
подготовке к такого рода формам организации образовательной деятельности. 
Дети учатся сопереживать, упражняются в хороших поступках, сами не заме-
чая этого. 

Поскольку искусство способно воздействовать на чувства, настроения ре-
бенка, постольку оно способно преобразовывать его нравственный и духовный 
мир. 

Мы не откроем не для кого секрет, акцентируя внимание на том, что суть 
нравственно‐патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и 
взрастить в детской душе семена любви к родному дому и семье, к истории и 
культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 
соотечественниками. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия чело-
века, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с мо-
мента рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружа-
ющей их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего народа. По-
этому базой формирования патриотизма являются глубинные чувства любви и 
привязанности к своей культуре и своему народу. 

Сила воздействия на ребенка произведений искусства различных направ-
лений (музыка, литература, живопись) возрастает, если ознакомление с ними 
осуществляется на основе собственной деятельности дошкольника. Исходя из 
этого, в работе с детьми необходимо добиваться, чтобы они были не только 
активными слушателями и зрителями, но и активными исполнителями песен, 
авторами художественных работ, чтецами и т.п., активно включались в работу 
и по подготовке к мероприятиям данной направленности. 

В ряде случаев мы используем взаимосвязь музыкального, изобразитель-
ного искусства и литературы. Музыка включается в занятия по изобразитель-
ной деятельности, когда дети создают художественные композиции, иллю-
страции к произведениям литературы. Часто включается и устный фольклор 
(сказки, потешки, пословицы, поговорки, загадки, скороговорки), что обога-
щает содержательную и образную сторону речи и стимулирует эмоциональ-
ные отклики детей, делает процесс восприятия искусства ярким, глубоким и 
осознанным, способствуя тем самым, более продуктивному решению постав-
ленных задач в области патриотического воспитания. 

В продолжение этой темы хочется отметить еще один аспект, над которым 
работает наш коллектив. Это знакомство с историей своей страны, своего 
народа. Данное направление очень важно именно в этом году, когда отмеча-
лось 70‐летие Победы в Великой Отечественной войне. Дети любят узнавать о 
героях своей страны, о великих сражениях, мощи нашей армии. Надо показать 
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ребенку, что он славен своей историей, традициями, памятниками, знамени-
тыми людьми. И именно сила искусства оказывает в этом неоценимую роль. 
Готовясь к праздничному концерту, мы отмечали, как меняется отношение до-
школьников к данному вопросу, насколько проникновенно и торжественно 
звучат стихи и песни в исполнении детей, какими выразительными становятся 
движения во время исполнения танца, как вообще меняется отношение наших 
воспитанников ко всему происходящему. 

Хочется отметить еще одно важное, на наш взгляд, обстоятельство в реше-
нии данного вопроса – это пример педагога, т.е. его непосредственное участие 
в происходящем – исполнение песен, танцев, декламация, создание творческих 
работ. 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что нравственно‐пат-
риотическое воспитание детей дошкольного возраста будет осуществляться 
более успешно, если использовать силу воздействия искусства как эмоцио-
нальную составляющую образовательной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
С РОДИТЕЛЯМИ В РЕАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация: привыкание ребенка к новым для него условиям дошкольного 

учреждения, так называемый период адаптации, в основном зависит от 
того, как взрослые в семье смогли подготовить малыша к этому ответствен-
ному периоду в его жизни. Одна из проблем в работе адаптационного периода 
у детей раннего возраста на современном этапе заключается в недоста-
точно тесном сотрудничестве педагогов образовательного учреждения и ро-
дителей. 

Ключевые слова: адаптация, адаптационный период, сотрудничество, 
родители, рекомендации. 

«Родители и воспитатели, давайте сотрудничать!» 
В жизни ребенка наступает самый сложный период за все его пребывание 

в детском саду – период адаптации. Адаптацией принято называть процесс 
вхождения ребенка в новую среду и привыкание к её условиям. 
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Привыкание ребенка к новым для него условиям дошкольного учреждения 
в основном зависит от того, как взрослые в семье смогли подготовить малыша 
к этому ответственному периоду в его жизни. 

Одна из проблем в работе адаптационного периода у детей раннего воз-
раста, на современном этапе, заключается в недостаточно тесном сотрудниче-
стве педагогов образовательного учреждения и родителей. У детей в период 
адаптации могут нарушаться аппетит, сон, эмоциональное состояние. У неко-
торых малышей наблюдается потеря уже сложившихся положительных при-
вычек и навыков. Поэтому работа по адаптации детей должна идти в тесном 
контакте с родителями и начинаться уже в семье, до поступления в детский 
сад. 

Детский сад – новый и трудный период для детей раннего возраста, так как 
это время привыкания к новым для них условиям. Из привычного мира семьи 
дети попадают в совершенно новые условия. Новую обстановку, незнакомых 
людей не все дети принимают сразу и без проблем. В их жизни всё меняется 
кардинальным образом. В привычный, сложившийся жизненный уклад ре-
бенка в буквальном смысле этого слова врываются следующие изменения: чет-
кий режим дня, отсутствия рядом родных, длительный контакт со сверстни-
ками, необходимость слушаться незнакомого им взрослого, резкое уменьше-
ние персонального внимания именно к нему, особенности нового простран-
ственно – предметного окружения (приложение 1). Большинство из них реаги-
руют на детский сад плачем, капризничают или легко входят в группу, но пла-
чут вечером дома, нежелание вступать в контакт ни со сверстниками, ни со 
взрослыми, снижается аппетит, изменяется двигательная активность, снижа-
ется иммунитет и многочисленные заболевания (последствия стрессовой си-
туации). Если вы выбрали детский сад на уровне статуса детского сада, места 
расположения или по каким‐то другим причинам, познакомьтесь и с теми, кто 
работает в группе, которую будет посещать ваш ребенок. 

При знакомстве с будущими воспитателями вашего ребенка, не только оце-
ните их характер, профессионализм и стремление работать с детьми, но и 
непосредственно сами постарайтесь не вызвать у них напряжения, а наоборот, 
отнестись с пониманием и отзывчивостью к их труду. Самое главное – поло-
жительный настрой на детский сад, если вы верите, что детский сад то место 
для вашего ребенка, так же будет считать и ваш ребенок, пусть пока на уровне 
внутренних ощущений. 

Залогом успешного посещения ребенком садика является желание взаимно 
сотрудничать, заинтересованных в этом процессе взрослых – родителей и вос-
питателей. Родителям необходимо знать, как ведет себя их ребенок в группе, 
общителен ли он, играет ли с другими детьми, легко ли сходится со сверстни-
ками, умеет ли выполнять элементарные (в том числе и культурно – гигиени-
ческие) требования. В чем надо помочь ребенку, над чем надо поработать и 
что подкорректировать дома? Педагоги детских образовательных учреждений 
всегда готовы поделиться с родителями такой информацией. 

Каким бы замечательным не был детский сад, какие бы профессионалы в 
нем не работали, никто не поможет вашему ребенку лучше, чем сами роди-
тели. 

Ведь наиболее успешное формирование личности с детского сада будет 
только тогда, когда и в группе, в которой находится ребенок, и в семье требо-
вания будут одинаковые. Например, если воспитатель группы приучает детей 
убирать за собой игрушки, одежду и другое, а мама говорит ребенку дома 
«Оставь, иди, я потом уберу как надо» – ребенок и в детском саду будет вести 
себя так же, ссылаясь на то, что ему так разрешает мама или бабушка. Ещё, 
если в группе принято правильное и аккуратное поведение за столом во время 
еды, а дома ребенку позволяется вести себя не лучшим образом за столом, раз-
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говаривать во время еды и есть не аккуратно, в таком случае конфликты с вос-
питателем и со сверстниками по группе ребенку обеспечены. Родители 
должны понимать, что, попадая в общество, ребёнок должен учиться опреде-
лённым правилам поведения. Иногда получается так, что малышу ещё не объ-
яснили, что так делать не надо, но уже ругают за это. Ребёнок начинает бояться 
проявлять себя, получая такие незаслуженные порицания. 

Но почему происходит такое разногласие? Дело в том, что в каждой моло-
дой семье вырабатывается индивидуальная система воспитания, основу кото-
рой составляют те или иные ценностные ориентации. Ребенок очень рано чув-
ствует, что в его поведении, словах порадует, а что огорчит. Затем он начинает 
понимать «семейное кредо» – так в нашей семье не делают, а поступают иначе. 
Большое значение имеют личный пример взрослых членов семьи, характер об-
щения между собой и с окружающими, уровень педагогической культуры, рас-
пределение воспитательных обязанностей, а также традиции семьи. 

Другой пример, сейчас часто встречаются дети, которые постоянно де-
рутся, громко скандалят, агрессивно себя ведут по отношению к сверстникам. 
Мама считает, что это нормально, и что таким образом он учится себя защи-
щать, и период такого поведения рано или поздно пройдёт. Давайте посмотрим 
на положение такого ребёнка в коллективе. Когда воспитатель в группе ак-
тивно прививает детям навыки бесконфликтного общения, умение договари-
ваться обоюдно, приходя к общему компромиссу, не позволяется решать кон-
фликтные ситуации и споры кулаками. Это опасно для здоровья самого ре-
бенка и того, с кем возник конфликт или спор, так как драка может закончиться 
травмой, а это ни детям не полезно, ни воспитателю, как лицу ответственному, 
не нужно. Воспитатель, оберегая других детей, порицает поведение такого ре-
бёнка, прерывает его агрессивные нападки, убеждает словесно, дети начинают 
бояться обидчика, избегать игр с драчуном, жаловаться на него родителям, ро-
дители жалуются на этого ребёнка воспитателю. Вокруг ребёнка растёт клубок 
негативного отношения. Возможно, этот мешок изгоя ему придётся нести с 
собой всю жизнь, если родители вовремя не начнут вычленять причины такого 
поведения, изменят свои неправильные подходы к воспитанию. 

Агрессивное поведение почти всегда идёт из дома. Сейчас в некоторых се-
мьях душевный разговор с использованием ласковых слов типа «солнышко», 
«мой хороший», «радость моя» отсутствуют часто. Недавно наблюдала, как 
мама разговаривает с сыном – постоянное назидание, раздражение в голосе, 
грубость и отсутствие всякого тепла взаимоотношений. «Сколько я буду тебя 
ждать?», «Мне уже надоело, что ты скачешь!», «Я сейчас позвоню папе, он с 
тобой разберется!» и таким высказываниям не было конца. При этом ребёнок 
никак не реагировал на все претензии. Но при этом получал пример агрессив-
ного общения, которое непременно принесёт в детский коллектив или исполь-
зует при общении с воспитателем. 

Знаете, есть такая шутка в интернете: «Дорогие родители, не верьте всему, 
что говорят про нас ваши дети, тогда мы не будем верить всему тому, что они 
говорят нам про вас». Худший вариант развития такой ситуации, это, не зная 
подробностей происшедшего, ругать и унижать в глазах ребёнка педагога. 

Если проблема незначительная, на ваш взгляд, отвлеките чем‐нибудь ре-
бёнка, расскажите интересную историю. Это научит его в более старшем воз-
расте не зацикливаться на мелких неприятностях. Иногда воспитатель делает 
замечания детям за дело, это часть воспитательного процесса. 

Не редко дети фантазируют, сочиняют истории и не только про воспитате-
лей, но и про сверстников, родителей. Если вы проявите большой интерес в 
подобной ситуации, будете бурно реагировать, подробно расспрашивать, про-
являть много новых интересных для ребёнка эмоций, то, скорее всего, ребёнок 
будет стремиться каждый день приносить вам много новых историй о том, как 
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«провинилась» сегодня Марья Ивановна. Особенно, подобным поведением от-
личаются дети, которые испытывают дефицит внимания и общения со сто-
роны своих родителей. Таким образом, они привлекают внимание к себе, пусть 
оно даже носит негативный характер. Эта ситуация неправильная в первую 
очередь потому, что авторитет взрослого, который чему‐то учит ребёнка, не 
должен рушиться родителем, как и авторитет родителя педагогом! Как будете 
выглядеть вы, родитель, оставляя на целый день своего любимого ребёнка ка-
кой‐то «вредной воспитательнице». 

Вот ещё одна ситуации, в которой мальчик Андрей, вдруг стал постоянно 
маме рассказывать подобные истории: «Всем сегодня давали банан, а мне 
нет», «Марья Ивановна сегодня только меня ругала и не разрешала играть с 
ребятками» и т.д.. Мама после нескольких таких историй, не разобравшись, 
усмехнулась, дав понять воспитателю, который пытался что‐то объяснить, но 
выслушан не был, правоту собственного сына. В следующий раз мальчик ска-
зал маме, что все ходили на музыкальное занятие, а меня не взяли, я сидел один 
в группе. Тут уж воспитатель, мама и ребёнок втроём стали разбирать ситуа-
цию. Воспитатель обратилась к мальчику: «Ну, как же Андрей?! Ведь ты был 
в маске мишки, танцевал с Машей. Помнишь?». Мальчик опустил глаза и под-
твердил слова воспитателя. Для ребёнка это игра, для взрослых нервные 
срывы, обиды, расстройства, переживания. 

Вообще очень важный показатель привыкания ребенка в группе – то, что 
он не выделяется в негативном плане из общей массы детей. При этом не 
нужно, чтобы дети воспитывались как одинаковые детальки (чтобы все де-
тишки сидели – ручки на колени): каждый ребенок вполне имеет право выде-
ляться в группе, но по‐своему. Кто‐то умеет танцевать, кто‐то петь, кто‐то ри-
совать, а кто‐то быстрее всех одевается и т.д.… Как правило, хороший воспи-
татель такого не подавляет, а наоборот, это поощряется. Но вот становиться 
всеобщим отверженным или молчаливой тихоней – это ребенку не на пользу. 
В конце концов, именно за этим его привели в садик, чтобы он учился активно 
общаться как со сверстниками, так и со взрослыми! 

Рекомендуется отдавать в детский сад ребенка с пониманием и настроем. 
(Приложение 2) В конце каждого проведенного дня в саду родителям необхо-
димо с ребенком обсуждать то, что с ним происходило в группе в течении дня: 
интересоваться успехами ребенка, его новыми знаниями и достижениями, 
уметь выслушать всё, что было ребенку интересно и ново, хвалить его за ка-
кие‐то проявленные результаты. Если на занятии в детском саду выучили пе-
сенку и ребенок дома ее спел – прекрасно; в группе выставлены какие‐то ри-
сунки или аппликации детей – посмотрите, где работа именно вашего ребенка, 
проявите интерес к его творчеству, обсудите с ним его старание и достижение, 
порадуйтесь вместе с ним. 

Приходя за ребенком, присматривайтесь не только к тому, с кем и как иг-
рает ваш ребенок, но и как общается с детьми педагог. Ведь в зависимости от 
того, как работает педагог с вашим ребенком можно делать определенные вы-
воды. Недооценивать роль педагога в современном мире нельзя – она огромна, 
и имеет большое значение для развития нашего общества. Жизнь в среде детей 
обязывает понимать их потребности, налаживать контакты с вами – родите-
лями, вдумчиво относиться ко всему, что окружает, стойко переносить 
невзгоды беспокойной воспитательской жизни. 

Воспитание детей – особая функция взрослых, не только педагогов дет-
ского сада, но и вас, самих родителей, которые берут на себя ответственность 
за физическую безопасность и развитие детей. Весьма ценным можно считать 
утверждение педагога Н.И. Пирогова о том, что наглядность и слово должны 
быть употребляемы в тесном соединении: «Ни наглядность, ни слово по себе, 
без уменья с ним обращаться как надо и без других условий, ничего путного 
не сделают. Слово, доступное для понимания ребенка, может еще заменить 
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наглядность; наглядность, никогда не заменит слова. Наглядное одно само по 
себе, без помощи слова, хотя и может глубоко врезаться в память ребенка, но 
всегда останется чем – то отрывочным и несвязным, тогда как впечатление, 
произведенное словом, будет более цельное и связное». Очень важно, чтобы 
то, чему учат ребенка родители, подкреплялось конкретными примерами, 
чтобы он видел: теория у взрослых не расходится с практикой. Гармоничное 
воспитание личности возможно только при условии, когда к потребностями – 
первому, элементарному и даже в какой – то мере примитивному побудителю 
человеческих поступков, человеческого поведения – присоединяется более 
сильный, более тонкий, более мудрый побудитель – ДОЛГ. 

Только тесное сотрудничество педагогов детских образовательных учре-
ждений и родителей приведет к тому, что поможет детям лучше адаптиро-
ваться в современном мире. Собственно, человеческая жизнь начинается с 
того момента, когда ребенок уже делает не то, что хочется, а то, что надо де-
лать во имя общего блага. И воспитание детей – самая универсальная, самая 
сложная и благородная работа, единая для всех и в то же время своеобразная 
и неповторимая в каждой современной семье. Каждое мгновение этой ра-
боты – творение будущего и взгляд в будущее. 

Итак, Уважаемые родители, вот некоторые рекомендации в период адапта-
ции ребенка к детскому саду: 

1. Будьте внимательны к ребенку, заботливы и терпеливы. 
2. Приучайте ребенка к детскому саду постепенно. 
3. Обязательно сообщите воспитателю о привычках и склонностях ребенка. 
4. Если вы видите, что малыш начинает заболевать, лучше сделать перерыв 

в посещении детского сада. 
5. Поддерживайте дома спокойную обстановку. 
6. Не перегружайте ребенка новой информацией. 
7. Рассказывайте ребенку про детский сад только хорошее и никогда не пу-

гайте детским садом. 
8. Будьте спокойны, не проявляйте перед ребенком своего беспокойства и 

растерянности. 
9. Дайте ребенку с собой любимую игрушку или какой‐либо предмет, напо-

минающий о доме. 
10. Принесите в группу свою фотографию. 
11. Будьте внимательны к ребенку, когда забираете его из сада. 
12. После детского сада погуляйте с ребенком в парке, на детской пло-

щадке, дайте ему возможность подвигаться, поиграть, побегать. 
13. Устройте семейный праздник вечером. 
14. Демонстрируйте ребенку свою любовь и заботу. 
15. Будьте терпеливы. 
Самое главное – положительный настрой на детский сад. Переводя ребёнка 

из группы в группу, из сада в сад, из школы в школу, мы будем преподносить 
ему дополнительные стрессы, неприятности, обиды. Но, создавая стерильные 
условия подобным образом, мы не научим его общаться, находить выходы из 
непростых ситуаций, использовать различные способы улаживания конфлик-
тов. А именно подобный опыт и называется социализацией, умением жить в 
коллективе, продуктивно взаимодействовать с разными людьми. Детский сад – 
это первый социум, первая ступенька социализации. Уже здесь ребёнок полу-
чает свои первые уроки жизни, не стоит его излишне оберегать, иначе во взрос-
лой жизни он будет более зависим от вас, менее самостоятелен и менее уверен 
в себе. 

Уважаемые родители чаще играйте со своими детьми, уделяйте им больше 
своего внимания и времени! Они будут окружены любовью, заботой и легче 
перенесут адаптацию к детскому саду! 
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Воспитание и развитие ребенка невозможны без участия Вас – родителей. 
Чтобы Вы стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с 
детьми, необходимо быть убежденными в том, что способны на это, что нет 
увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а по-
няв его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными. И тогда все по-
лучится (приложение 3)! 
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Приложение 
Приложение 1 

 

Режим дня младшей группы
Режимный момент
 
Прием детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика 
 
Подготовка к завтраку, завтрак 
 
Игры 
 
Занятия 
 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 
 
Возвращение с прогулки, игры 
 
 Подготовка к обеду, обед 
 
Подготовка ко сну, дневной сон 
 
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 
 
Подготовка к полднику, полдник 
 
Игры, самостоятельная деятельность 
 
Занятия 
 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 
 
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

Время
 
7.00 – 8.30 
 
8.30 – 8.55 
 
8.55 – 9.15 
 
9.15 – 10.00 
 
10.00 – 11.45 
 
11.45 – 12.00 
 
12.00 – 12.40 
 
12.40 – 15.00 
 
15.00 – 15.25 
 
15.25 – 15.50 
 
15.50 – 16.15 
 
16.15 – 16.30 
 
16.30 – 18.00 
 
18.00 – 19.00
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Приложение 2 
 

Общие рекомендации и мероприятия по подготовке детей к поступлению 
в детское учреждение и организация периода адаптации

Мероприятие 
Режим 
 
 
 
Питание 
 
 
 
 
Гимнастика и массаж 
 
 
 
 
Закаливание 
 
 
 
Воспитательные действия 
 
 
 
Профилактические при-
вивки 
 
Профилактика фоновых 
состояний 
 
Диспансеризация 
 
 
 
 
Анализы 
 
 
 
 
Врачебные назначения 

Семья
Возрастной, максимально 
приближен к детскому 
саду. 
 
Набор продуктов по воз-
расту. Привитие навыков 
самостоятельной еды. 
 
По возрасту. Желательно 
овладение родителями 
элементарными прие-
мами массажа. 
 
Закаливание по любой 
методике. По I или II 
группе. 
 
Занятия по возрасту. Осо-
бое внимание уделить 
умению занять себя. 
 
По календарю. Не позд-
нее, чем за месяц до по-
ступления. 
По рекомендации врача 
 
 
Врачебное наблюдение 
по возрасту. При необхо-
димости консультация 
педагога. 
 
Анализ крови, мочи, кала 
на яйца глистов и кишеч-
ную группу. 
 
 
Здоровым детям никакие 
лечебные мероприятия не 
показаны. 

Детский сад
Укороченное время пре-
бывания в детском саду. 
 
Сохранение привычного 
способа питания на пе-
риод адаптации. Не кор-
мить насильно. 
 
По возрасту. Специаль-
ный комплекс дома (№ 
9). 
 
 
Закаливание по III 
группе. Теплые гидро-
процедуры дома.   
 
Занятия по возрасту и 
развитию при отсутствии 
негативной реакции ре-
бенка. 
 
Не раньше окончания 
адаптации. 
 
По рекомендации врача. 
 
 
При необходимости кон-
сультация врача-педиатра 
и других специалистов. 
 
По календарю. Жела-
тельно никаких травмати-
ческих процедур до 
конца адаптации.  
 
Фитопрепараты: шипов-
ник, зверобой, шалфей, 
пустырник. Комплекс ви-
таминов, массаж и т.д.

 

Приложение 3 
Памятка для родителей 

Уважаемые родители! 
Приход ребенка в детский сад может стать для него радостным событием в 

его жизни, если Вы ему вовремя поможете. 
Приучайте ребенка к режиму! 
Очень важно оздоровить малыша. За 1–2 месяца до начала посещения дет-

ского сада надо пройти осмотр у врачей‐специалистов (невропатолог, хирург, 
отоларинголог), сдать необходимые анализы. Если выявится, что Ваш ребенок 
страдает тем или иным заболеванием, в сад его можно отправить только после 
прохождения курса лечения под контролем участкового врача. Старайтесь, 



Дошкольная педагогика 
     

189 

чтобы ребенок как можно больше был на свежем воздухе (не менее 4‐х часов 
зимой и весь световой день летом), постоянно проводите массаж и гимнастику, 
закаливающие процедуры. Если у малыша плохой аппетит, не кормите его 
насильно. Постарайтесь приблизить домашний рацион к рациону детского 
сада. Исключите из питания ребенка протертую пищу. 

Как управляться с одеждой самостоятельно? Позаботьтесь о том, чтобы все 
вещи были максимально простыми и удобными, без лишних застежек и пуго-
виц, обувь на липучках или молниях. Освоить шнурки ребенку трудно, по-
этому пусть учится завязывать их дома без спешки. Шапку и шарф лучше за-
менить шапкой‐шлемом – и в шею не надует, и надевать намного проще. Вме-
сто рубашки приготовьте водолазку, вместо кофты – свитер. В общем, главное, 
чтобы ребенок быстро собирался на прогулку и был аккуратным и опрятным. 

Чтобы ребенку было легко убирать свои вещи, позаботьтесь о петельках на 
одежде, удобных для ребенка. Сделайте маркировку одежды. Целесообразно 
указать не только имя и фамилию ребенка, но и условный символ (цветок, ба-
бочка, шарик, мяч и т.д.), познакомить с ним малыша, чтобы он легко узнавал 
свою одежду. Дома организуйте вешалку для верхней одежды так, чтобы она 
была доступна малышу, и он сам мог самостоятельно после прогулки вешать 
свои вещи. Не делайте этого за ребенка, но наблюдайте за выполнением тре-
бования, помогайте ему, напоминайте, хвалите за то, что он сам, без напоми-
нания убирает свои вещи на место. 

Перед сном поставьте рядом с кроваткой ребенка стульчик для одежды. 
Приучайте его снимать одежду самостоятельно и складывать ее на стульчике, 
а утром надевать чистую одежду, которую Вы приготовили. Стремитесь, 
чтобы ребенок знал названия одежды, правильно указывал на нее. Когда ребе-
нок одевается или раздевается, постарайтесь находиться рядом с ним. Поощ-
ряйте, используйте игровые приемы (мишка смотрит, как ты сам одеваешься, 
хочет у тебя научиться). При необходимости помогайте ребенку советами, вы-
раженными в спокойном тоне. Не торопите ребенка, сохраняйте спокойствие: 
навык самообслуживания требует усилий, терпения и многократных упражне-
ний. Предоставьте ребенку возможность овладевать необходимыми навыками. 

Наблюдайте за тем, как у него складываются необходимые умения и 
навыки! Культурно‐гигиенические навыки: мыть руки перед едой, после за-
грязнения; насухо вытирать лицо и руки полотенцем; вытирать нос, пользо-
ваться индивидуальными предметами (полотенце, носовой платок, горшок); 
вытирать ноги у входа; опрятно есть, тщательно пережевывать пищу, держать 
ложку в правой руке, пользоваться салфеткой. 

Культура поведения: здороваться и прощаться со взрослыми, сверстни-
ками; употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность (спасибо, по-
жалуйста); выполнять элементарные правила культурного поведения на улице 
и в помещении; не топтать зеленые насаждения, бросать мусор в предназна-
ченные для этого места; аккуратно пользоваться туалетом, умывальником; не 
выходить из‐за стола, не окончив еды, после нее говорить «спасибо»; не кри-
чать, не мешать другим детям во время игр, за столом, в спальне, при одевании 
и раздевании. 

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми: проявлять внимание, со-
чувствие к сверстникам (делиться игрушками, уступать), отзываться на 
просьбу другого ребенка, помогать ему; называть по имени и отчеству своих 
воспитателей, няню, знать свое имя; бережно относиться к вещам и игрушкам. 

Игра: спокойно и самостоятельно играть; доброжелательно и с симпатией 
относиться к товарищам по игре; играть вместе с другими детьми, совместно 
с другими детьми пользоваться игрушками. 
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Собираясь в детский сад: с воспитателем группы, куда поступит малыш, 
нужно познакомиться заранее, сообщить ему, каким ласковым словом (име-
нем) называют ребенка дома, рассказать о его привычках, особенностях пове-
дения и других подробностях домашней жизни. 

Следует приучать ребенка к новой обстановке постепенно: в первый день 
оставить его всего на 2–3 часа, потом до обеда, несколько дней забирать после 
обеда так, чтобы он освоился и привык без большого напряжения и срывов. 

Необходимо и в выходные дни, когда ребенок дома, придерживаться ре-
жима дня, принятого в саду. Резкие изменения режима даже на протяжении 
нескольких дней выбивают ребенка из привычного ритма, вновь и вновь тре-
буют от него перестройки, а это дается ему с большими трудностями, вызы-
вает излишнюю нервозность. 

Если у ребенка к моменту поступления в дошкольное учреждение сохрани-
лась привычка к укачиванию, сосанию пустышки во время игры и т.д., то от-
учать от нее надо постепенно, сначала дома, а потом уже в саду, договорив-
шись с персоналом. 

Малыш может принести в группу любимые игрушки, книжки или милые 
пустячки, с которыми он не расстается. Это поможет ребенку легче и безбо-
лезненнее привыкнуть к дошкольному учреждению, и скоро малыш с удоволь-
ствием будет посещать детский сад, ждать встречи с новыми друзьями, игруш-
ками. 

Приготовьте приданое для ребенка! Чтобы ребенок комфортно себя чув-
ствовал, первое время он может брать с собой из дома в детский сад игрушку, 
которой «покажет», где его кроватка, стол, какие игрушки в группе, познако-
мит с детьми. 

Кроме этого, необходимо подготовить для детского сада следующее: смен-
ную обувь (туфельки на каблучке, с удобной застежкой), обувь для музыкаль-
ных занятий, два носовых платка, расческу, два комплекта нижнего белья (тру-
сики, колготки, майку, если ребенок потливый), запасную рубашку или платье, 
если ребенок во время еды нечаянно испачкает одежду, пустой мешок для ис-
пачканной одежды, запасная одежда находится в мешочке на вешалке в шкаф-
чике ребенка. 

Мы желаем Вам успехов в подготовке к такому важному и волнующему 
периоду в жизни малыша – это означает, что он взрослеет. 

Приложение 4 
Анкета для родителей 
Ваш ребенок скоро станет воспитанником детского сада. Он впервые пере-

ступит порог учреждения, где ему придется на некоторое время остаться без 
Вас. Мы хотели бы предупредить нежелательные проявления ребенка, помочь 
ему легко войти в детский коллектив, быстрее наладить взаимоотношения с 
воспитателем. А для этого мы хотели бы лучше узнать и понять Вашего ре-
бенка. Расскажите о нем. 

1. Ф.И.О заполняющего анкету. 
2. Фамилия, имя ребенка. 
3. Какое настроение чаще всего бывает у Вашего ребенка? (Нужное под-

черкните). 
а) бодрое, уравновешенное; 
б) неустойчивое, раздражительное; 
в) подавленное. 

4. Какой у Вашего ребенка аппетит? (Нужное подчеркните). 
а) хороший; 
б) избирательный, неустойчивый; 
в) плохой. 

5. Как Ваш ребенок засыпает? (Нужное подчеркните). 
а) быстрое засыпание (до 10 минут); 
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б) неустойчивое; 
в) медленное. 

6. Как он спит? (Нужное подчеркнуть). 
а) продолжительность сна соответствует возрасту; 
б) неустойчивая продолжительность сна; 
в) не соответствует возрасту. 

7. Умеет ли он самостоятельно играть? (Нужное подчеркнуть). 
а) умеет; 
б) не всегда; 
в) самостоятельно не играет. 

8. Легко ли идет на контакт с другими взрослыми? (Нужное подчеркнуть). 
а) легко; 
б) избирательно; 
в) трудно. 

9. Как переносит разлуку с матерью? (Нужное подчеркнуть). 
а) легко, быстро успокаивается; 
б) через некоторое время успокаивается; 
в) тяжело. 

10. Нет ли у Вашего ребенка привычки сосать большой палец, грызть 
ногти, часто хныкать, теребить кончик носа или другие? (Указать все «вред-
ные» привычки). 

11. Какие сложности Вы испытываете в воспитании ребенка? (Указать). 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Аннотация: в данной статье приводится план учебного занятия в до-

школьном образовательном учреждении. Материал исследования будет поле-
зен воспитателям детских садов. 

Ключевые слова: ДОУ, воспитательный процесс, игровые занятия, стек-
лышки. 

Многие из вас наверняка в детстве играли «в стеклышки». Стоило прибли-
зить к глазам даже самое простое бутылочное стекло, и все вокруг менялось, 
становилось другим, необычным, таинственным. Взрослея, мы все реже смот-
рим на мир через красивые стекла. А вот малыши нашей группы по‐прежнему 
открывают для себя в окружающем мире новые краски. 

Я считаю, что уже с самого младшего возраста необходимо учить детей 
удивляться и радоваться: видеть необычное в обычном, повседневном. Для 
этого я использую различные цветные стеклышки. Они же помогают нам за-
крепить у малышей представления об основных цветах: красном, желтом, си-
нем, зеленом. Все эти «волшебные стеклышки» спрятаны в большой красивой 
коробке. Края их так обработаны, что дети не могут получить травму. Можно 
взять и плотный прозрачный пластик. Там же находятся белые полоски и звез-
дочки (можно использовать любые фигуры). Периодически мы отправляемся 
путешествовать по группе в поисках «сокровищ» и во время таких походов 
знакомимся с разноцветными стеклышками. Чтобы малыши не уставали, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
   

192     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

нужно время от времени проводить с ними подвижные игры. Наши путеше-
ствия учат ребят совместным действиям, способствуют развитию речи, фор-
мируют умение ориентироваться в пространстве. 

Занятия проводятся по определенной схеме. Воспитатель сообщает малы-
шам, что хочет найти в комнате что‐нибудь интересное, и приглашает с собой 
ребят. При этом в начале называет имена самых неактивных, затем‐остальных. 

«Мы шли, шли… и что же нашли? Стол! А под столом что?» Заодно за-
крепляются знания о различных предметах и предлоги «под», «над», «на». 
«Ничего нет! Пойдемте дальше, еще поищем. Это наши куклы, мы их уже ви-
дели. А что же это там, на полочке? Коробочка, да какая красивая!» Дети изу-
чают найденный предмет и описывают его с помощью воспитателя: расписная, 
украшенная ягодками, цветочками, листочками. Взрослый рассматривает ко-
робочку с разных сторон. Ничего не видно! Спрашивает у детей, как же узнать, 
что в ней спрятано? Дети сами открывают заветную шкатулку. Оказывается, 
на дне лежат стеклышки, да не простые, а цветные! Устроимся поудобнее и 
рассмотрим их. Взрослый раздает детям стеклышки красного цвета, просит 
малышей назвать его. «Давайте посмотрим через них на коврик, на игрушки, 
на ребят. Каким все стало? А теперь посмотрим на полоску. Какого она цвета? 
Белая! А если смотреть через наше «волшебное стеклышко»? Стала красной!» 
Затем таким же образом рассматриваем белую звездочку. 

Воспитатель выкладывает на фланелеграфе картину: на белом фоне нари-
сованы контуры воздушного шарика и цветка. Дети рассматривают картину. 
«Что случилось с этими предметами? Почему они грустные? Наверное, они 
хотели бы стать яркими, цветными. Давайте посмотрим на них через красное 
стеклышко! Как красиво! Цветочек радуется, качает лепестками». Дети качают 
головками. «Каким он стал? А шарик? Таким же. Улетел веселый красный ша-
рик далеко‐далеко. Летел‐летел, да и за веточку задел и …лопнул! Давайте 
вместе надуем новый шарик!» Проводится игра «Раздувайся, пузырь» «А все 
ли мы коробочке рассмотрели? Там ведь еще что‐то есть! Усаживайтесь по-
скорей». Воспитатель раздает другие стеклышки и просит назвать их цвета. 
Повторяется игра с желтыми стеклышками. «Каким стал окружающий мир, 
полоска, звездочка?»  Воспитатель выкладывает на фланелеграфе картинку 
(контурное изображение): цыпленок гуляет под солнышком. Обращает внима-
ние малышей на то, что цыпленок грустный, невеселый. «Наверное, потому, 
что ему холодно. Солнышко не согревает его, ведь оно белое, холодное. Как 
помочь цыпленку? Давайте посмотрим на солнышко через стеклышко: каким 
оно стало? Желтое, яркое, горячее! Наш цыпленочек стал желтым, согрелся, 
повеселел. Положите стеклышко на колени, подставьте солнышку щечки, но-
сик, протяните ручки, ладошки. Стало тепло, хорошо!» Дети выполняют 
упражнение. «Теперь я на вас через желтое стеклышко посмотрю. Сколько 
здесь желтеньких ребяток‐цыпляток! Пойдемте со мной, мамой‐Курочкой, гу-
лять!». 

Этюд «Цыплята» – дети изображают различные движения цыплят. «При-
шли цыплята на полянку, кого они там увидели?» На фланелеграфе выклады-
ваются изображения лягушки и травы синего цвета. «Какие странные лягушка 
и травка! Вы не знаете почему? Разве бывают синие лягушки? А травинки? 
Какими они должны быть? Как же помочь лягушке? У нас ведь есть «волшеб-
ные стеклышки». Возьмите стеклышки желтого цвета и посмотрите на ля-
гушку. Были лягушка и травка синие, а стали зелеными! Обрадовалась ля-
гушка и позвала деток попрыгать вместе с ней на лужайке». Этюд «Зеленые 
лягушата» – дети изображают этих животных, прыгают, квакают. 

Поскольку малышам трудно сразу расстаться с «волшебными предме-
тами», воспитатель дарит каждому из них по маленькому цветному стек-
лышку. 
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Аннотация: в статье говорится о том, что дошкольный возраст явля-
ется периодом интенсивного психологического развития. Память в этом воз-
расте носит непроизвольный характер. Дошкольный возраст – это также 
период активного усвоения ребёнком разговорного языка, становления и раз-
вития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Цель 
данного исследования заключается в изучении зависимости между развитием 
памяти и особенностями развития речи детей дошкольного возраста. Исходя 
из теоретических разработок видно, что детям требуется проведение кор-
рекционно-развивающей работы. 
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Память и речь в детском возрасте, являются одними из центральных, ос-
новных психических функций, в зависимости от которых строятся все осталь-
ные функции. При хорошо организованной психолого‐педагогической работе 
дети овладевают понятиями, приобретают способность к умозаключениям, 
обобщениям. Поэтому в настоящее время проблема развития памяти и речи у 
детей привлекает внимание многих психологов и педагогов. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного психического раз-
вития. Особенности этого этапа проявляются в прогрессивных изменениях во 
всех сферах, начиная от совершенствования психофизиологических функций 
и кончая возникновением сложных личностных новообразований. Память в 
этом возрасте носит непроизвольный характер. Одним из основных достиже-
ний старшего дошкольника является развитие произвольного запоминания. 
Наличие такой возможности связано с тем, что ребенок начинает использовать 
различные приемы, специально предназначенные для повышения эффектив-
ности запоминания: повторение, смысловое и ассоциативное связывание ма-
териала. 

Дошкольный возраст – это также период активного усвоения ребенком раз-
говорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, лек-
сической, грамматической. Полноценное овладение родным языком в до-
школьном детстве является необходимым условием решения задач умствен-
ного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сензи-
тивный период развития. Внимание к развитию речи ребенка на первых воз-
растных ступенях особенно важно потому, что в это время интенсивно разви-
вается мозг, формируются его функции. Согласно исследованиям физиологов, 
функции центральной нервной системы легко поддаются тренировке именно 
в период их естественного формирования. Без тренировки развитие этих функ-
ций задерживается и даже может остановиться навсегда. Чем раньше будет 
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начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться 
в дальнейшем. 

Несомненная актуальность обусловила выбор темы исследовательской ра-
боты и позволила сформулировать параметры. 

Объектом исследования стала личность дошкольника. 
Предметом исследования является память и речь детей дошкольного воз-

раста. 
Цель данного исследования заключается в изучении зависимости между 

развитием памяти и особенностями развития речи детей дошкольного воз-
раста. 

В начале исследования мы предположили, что уровни развития памяти и 
речи детей дошкольного возраста находятся в прямо пропорциональной зави-
симости, т.е. высокому уровню развития памяти соответствует высокий уро-
вень развития речи. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ детский сад комбинированного 
вида №18 «Гармония» г. Южно‐Сахалинска. В качестве испытуемых высту-
пили дошкольники в количестве 27 человек, воспитанники старшей группы 
«Непоседы». 

Для изучения особенностей памяти детей нашей группы были выбраны три 
психодиагностические методики: 

1. Изучение слуховой памяти – «10 слов». 
2. Изучение зрительной памяти – «методика Д. Векслера». 
3. «Изучение образной памяти». 
По результатам диагностики выяснили, что исследуемая группа детей 

имеет средний уровень развития памяти. Для данной группы детей рекомен-
дована развивающе‐коррекционная работа по развитию памяти средствами 
дидактической игры. 

Следующим этапом была проведена диагностика с целью выявления 
уровня развития связной речи детей. Выяснили, что уровень развития речи у 
детей данной группы средний, а также в группе есть дети, на которых следует 
обратить особое внимание. 

Использование непараметрического критерия ранговой корреляции Спир-
мена позволяющего определить тесноту и направление корреляционной связи 
между уровнем развития памяти и речи, показало статистически значимую до-
стоверную связь. Это означает, что высокому уровню развития памяти соот-
ветствует высокий уровень развития речи. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что наше предполо-
жение полностью нашло подтверждение, и мы можем утверждать, что постав-
ленная цель достигнута. 

Исходя из теоретических разработок, а также на основе результатов экспе-
риментальной работы и полученных выводов, видно, что детям требуется про-
ведение коррекционно‐развивающей работы на развитие памяти и речи, 
важно, что коррекция имеющихся результатов у данной группы детей воз-
можна. 

Определено направление и задачи коррекционно‐развивающей работы: 
необходимо осуществить отбор содержания дидактических игр и простроить 
систему их использования с целью оптимизации коррекционного педагогиче-
ского воздействия на познавательное развитие ребенка‐дошкольника: 

1. Воспитатель (логопед) должен иметь картотеки игр, заданий и упражне-
ний на развитие памяти и речи. 

2. Задания, упражнения и игры эффективнее включать в разные виды дея-
тельности детей. 

3. Игры и упражнения целесообразнее проводить индивидуально или с ма-
лыми подгруппами детей. 
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4. Подбирать и систематизировать упражнения необходимо в зависимости 
от состояния психических процессов и возможностей детей. 

5. Задания должны иметь постепенное усложнение по мере усвоения ре-
бёнком способов выполнения упражнений. 

6. Картотеки игр и упражнений должны быть представлены и в доступе ро-
дителей, так как работа не будет эффективной, если не закреплять материал. 

7. В своей работе над развитием детей необходимо взаимодействие с роди-
телями ребёнка. 

8. Параллельно с развитием памяти и речи должна вестись работа над дру-
гими психическими процессами. На занятиях по развитию памяти у детей 
должны быть созданы условия для обеспечения максимальной речевой актив-
ности каждого ребёнка. 

9. Только профессиональное синхронное развитие психических функций 
даст ощутимый результат за достаточно короткое время. 

10. Частота развивающих занятий, должна составлять 2–4 раза в неделю. 
Длительность – 10–15 минут. 

11. Необходимо установить эмоциональный контакт с детьми, привлечь их 
к совместной деятельности. 

12. В работе над развитием памяти очень полезно давать зрительную опору 
вместе со слуховой информацией, когда это возможно. Очень эффективно ис-
пользование рисунков, графиков, алгоритмов, иллюстрирующих тексты. 

13. По возможности давать ребенку столько времени на выполнение зада-
ния, сколько ему необходимо. 

14. Оценивать ответы и выполнение заданий работы, основываясь только 
на положительной динамике ученика. 

15. Активно развивать и тренировать произвольные процессы памяти, так 
как в преддверии школьного обучения детям данного возраста это необхо-
димо.  

16. Необходимо развивать у детей наблюдательность, что также приведет 
к увеличению количества и качества сложных ассоциаций. 

17. Предлагать ребёнку использовать несколько органов чувств для запо-
минания. Информация, которая идет по нескольким каналам одновременно, не 
только позитивно дублируется, но и лучше запоминается, так как на память 
осуществляется системное воздействие. Вербальные комментарии к запоми-
наемому материалу необходимы для детей с нарушениями речи. 

18. Активно использовать разнообразные мнемотехники – упорядочивание 
информации для более удобного запоминания и последующего припомина-
ния. 

19. Для детей 6–7 лет более естественно запоминание такого материала, ко-
торый включен в игровую деятельность. Поэтому, работая с предложенными 
заданиями, желательно использовать игровые приемы, включать их в сюжет-
ные игры. 

Таким образом, существует необходимость включения работы по развитию 
различных видов памяти в цикл занятий по преодолению системного наруше-
ния компонентов речи. Систематически и целенаправленно развивать, упраж-
нять и совершенствовать возможности детей. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу формирования основ му-
зыкальной культуры дошкольников. Автор приходит к выводу, что музыкаль-
ная культура является основой не только общекультурного, но и духовного, 
интеллектуального, мировоззренческого, развития личности, ее формирова-
ние необходимо начинать с дошкольного возраста. 

Ключевые слова: музыкальная культура, ценности, деятельность, эмоци-
ональная отзывчивость. 

В современной системе образования России дошкольная ступень одна из 
самых важных и ответственных – именно в детском саду начинается период 
социализации, формируется эмоциональная сфера, активизируются мысли-
тельные и психические процессы, развиваются познавательный интерес и лю-
бознательность детей. 

В связи с этим особую актуальность приобретает воспитание у дошкольни-
ков эстетического вкуса, приобщение к миру прекрасного, формирование ос-
нов музыкальной культуры. 

Педагогическая профессия подразумевает реализацию множества функ-
ций, среди которых не только передача знаний по предмету, специфическая 
деятельность по воспитанию подрастающего поколения, но и воспроизводство 
духовных ценностей, актуальных для социума в данный момент его развития. 
Новое тысячелетие заставило по‐новому взглянуть на эти проблемы. Многие 
родители сейчас задаются вопросом – как воспитать своего ребенка? Деваль-
вация традиционных ценностей, общий кризис духовности, негативное влия-
ние средств массовой информации и продуктов массовой культуры способ-
ствуют внедрению в детское сознание антипатриотических, эгоистических, 
потребительских стереотипов мышления. «Если музыка, – пишет Л.С. Выгот-
ский, – не диктует непосредственно тех поступков, которые должны за ней 
следовать, то все же от ее основного действия, от того направления, которое 
оно дает психологическому катарсису, зависит и то, какие силы она придаст 
жизни, что высвободит и что оттеснит вглубь». И далее: «...Искусство... есть 
скорее организация нашего поведения на будущее, установка вперед, требова-
ние, которое, может быть, никогда и не будет осуществлено, но которое застав-
ляет нас стремиться поверх нашей жизни к тому, что лежит за ней» [1, с. 79]. В 
современных условиях формирование общей культуры ребенка невозможно 
без осознания сущности и значения музыкальной культуры, как нравственного 
начала будущей личности, сегодня она приобретает новое качество, так как 
культура и образование взаимосвязаны как части единого процесса обучения 
воспитания и развития человека. 

Социологами было выявлено, что наиболее прочными являются ценности, 
которые человек усваивает с детства, путем ежедневной деятельности во всех 
сферах жизни, в том числе и музыкальной. На музыкальных занятиях проис-
ходит синтез таких видов деятельности, как: пение, слушание музыки, музы-
кально‐ритмическая деятельность, игра на детских музыкальных инструмен-
тах, музыкально‐дидактические игры. 
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Большинство исследователей рассматривают музыкальную культуру лич-
ности ребенка как интегративное свойство личности. Например, О.П. Рады-
нова музыкальную культуру ребенка дошкольного возраста рассматривает как 
интегративное личностное качество, формирующееся в процессе систематиче-
ского, целенаправленного воспитания и обучения на основе: 

 эмоциональной отзывчивости на высокохудожественные произведения 
музыкального искусства; 

 музыкально‐образного мышления и воображения; 
 накопления интонационного познавательно‐ценностного опыта в творче-

ской музыкальной деятельности; 
 развития всех компонентов музыкально‐эстетического сознания (эстети-

ческих эмоций, чувств, интересов, потребностей, вкуса, представлений об иде-
але в доступных возрасту границах), рождающего эмоционально‐оценочное 
отношение ребенка к музыке, актуализирующееся в проявлениях эстетической 
и творческой активности [2, с. 115]. Из этого определения следует, что стерж-
нем понятия «музыкальная культура ребенка дошкольного возраста» является 
его эмоциональная отзывчивость, которая способствует формированию инте-
реса к музыке, его музыкальных предпочтений, зарождению эстетического 
вкуса. Период дошкольного детства характеризуется тем, что ведущую роль в 
психическом развитии ребенка играет эмоциональная сфера, а музыка, как из-
вестно, основана на эмоциональных оценках. Актуальной задачей музыкаль-
ной педагогики всегда являлось развитие посредством музыки эмоциональной 
сферы ребенка, его творческого потенциала, формирование эстетического 
вкуса на примере лучших образцов классической, современной и народной му-
зыки. 

Накопление интонационного познавательно‐ценностного опыта в творче-
ской музыкальной деятельности и развития на этой основе эмоциональной от-
зывчивости детей на произведения музыкального искусства является одним из 
важнейших условий процесса формирования основ музыкальной культуры. 
Но, необходимо отметить, что этот процесс должен проходить без принужде-
ния, исходя из интересов детей. Свободная личность выражается в творчестве. 
Развитие творческих способностей, положительного интереса к музыке закла-
дывает основы творческой индивидуальности, формирует такие качества лич-
ности, как уверенность в себе, эмпатия, любовь, уважение, толерантность, от-
ветственность. Творческая атмосфера коллективной деятельности способ-
ствует совместному переживанию успеха, радости от преодоления трудностей, 
делает жизнь ребенка эмоционально насыщенной и положительно воздей-
ствует на мотивацию, обеспечивая максимальную реализацию личностного 
потенциала дошкольников. 

Поскольку музыкальная культура является основой не только общекуль-
турного, но и духовного, интеллектуального, мировоззренческого, развития 
личности, то ее формирование необходимо начинать с дошкольного возраста. 
Это актуальная задача системы дошкольного образования на современном 
этапе перехода на ФГОС ДО. 
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НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ 

К ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ ИГРУШКЕ  
Аннотация: в данной статье раскрывается проблема развития школьни-

ков через приобщение к традиционной русской народной игрушке. Материал 
статьи будет полезен воспитателям и педагогам начального образования. 

Ключевые слова: воспитание, обучение, игрушка, традиции. 

В дошедшем до наших дней опыте, сохранённом по преимуществу в среде 
так называемого «простого люда» – крестьян, ремесленников и т.п.‐ есть все, 
что необходимо для патриотического воспитания школьников. Тем более, что 
этим не исчерпывается содержание традиционной отечественной культуры. 
Традиционна отечественная культура – это совокупность результатов труда 
наших соотечественников, с глубокой древности до современности. Развива-
ющее базовое ядро духовных ценностей, выработанных разными народами 
России: бережное отношение к матери – земле, трудолюбие, уважение к стар-
шим, терпение, милосердие, чувство долга, память о предках, построивших ве-
ликую Державу. 

Народная культура и декоративно‐ прикладное искусство донесли до 
наших дней древние традиции, которые не должны быть утеряны и стёрты ур-
банизацией массовой культуры. Активное освоение учащимися традиций 
народного искусства через образ традиционной народной игрушки даёт воз-
можность восстановить в России национальные основы процесса становления 
и развития личности. Проект предусматривает предоставить право каждому 
учащемуся осознать свои национальные корни. 

Проект рассчитан на возраст учащихся 9–10 лет. 
Тип проекта: учебный, творческо‐познавательный, практико‐ориентиро-

ванный. 
Вид проекта: информационный, проект‐сбор и обработка информации по 

значимой проблеме. Продолжительность: долгосрочный (январь‐февраль) 
Цели и задачи проекта подчинены формированию у школьников коммуни-

кативной, информационной и гражданской компетенции. Для их реализации 
необходимо: 

 способствовать дальнейшему формированию чувства национального до-
стоинства, культуры межнационального общения; 

 способствовать формированию культурно‐исторической памяти; 
 развивать сознание того, что самобытная традиционная культура каж-

дого народа России – достояние мировой культуры. 
Цель проекта: Приобщение к культуре и традициям русского народа, фор-

мирование у учащихся интереса к истории возникновения народной игрушки. 
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Задачи проекта: 
 воспитывать интерес к родному краю и его истории, учить видеть исто-

рию вокруг себя; 
 развивать интерес у учащихся к истории возникновения народной иг-

рушки; 
 формировать знания о разнообразии и назначении традиционной народ-

ной игрушки; 
 формировать умения изготовления игрушки своими руками; 
 собрать материал по теме: научиться искать информацию по заданной 

теме в разных источниках: книги, журналы, интернет; 
 проанализировать собранную информацию: научиться формулировать 

выводы из полученной информации; 
 создать альбом «Традиционная народная игрушка»; 
 участвовать в проведении урока с использованием кукол и альбома «Тра-

диционная народная игрушка». 
Обоснование темы проекта. 
На основании результатов социологического опроса, проведённых в 3 «В» 

и 3 «Г» классах, мы сделали вывод о том, что современный ребёнок ориенти-
рован на игрушки западных стран и не владеет достаточной информацией о 
традиционной народной игрушке. Поэтому, учитывая значимость в современ-
ном мире нравственно – эстетического воспитания воспитанников, необхо-
димо знакомить учащихся с народной игрушкой, историей создания, что по-
может приобщить их в дальнейшем к национальной культуре России. Органи-
зуя воспитательное пространство, отдается предпочтение педагогике поли-
культурности и толерантности, поскольку идет формирование таких нрав-
ственных ценностей, как уважение к иной культуре, ее носителям, терпимости, 
дружелюбие. 

Реализация проекта через различные: 
 виды деятельности: познавательные, конструктивные, трудовые, рече-

вые, музыкальные, театральные, изобразительные; 
 группы методов: словесные (беседа, чтение, слушание), наглядные (рас-

сматривание, наблюдение), практические (игровые, проблемные ситуации); 
 формы: занятия, экскурсии, инсценировки, игры. 
Этапы реализации проекта: 
 подготовительный этап: формирование мотивации деятельности уча-

щихся по выполнению проекта осуществляется через знакомство учащихся с 
увлекательным миром игрушки: историей возникновения, календарными 
праздниками, обрядами и обычаями, связанными с деревянными, соломен-
ными, глиняными, тряпичными куклами; 

 конструкторский этап: разработка конструкции, технологии изготовле-
ния своей игрушки по народным мотивам; 

 технологический этап: выполнение проекта. Изготовление кукол, связан-
ных с тематикой народных праздников и целостный показ последовательности 
изготовления куклы, сопровождаемый словесными пояснениями. Составление 
тематических альбомов (картотек) с различными видами народной игрушки; 

 заключительный этап. 
Ожидаемый результат: сформированный интерес к народной игрушке че-

рез образ традиционной народной куклы. 
Заключение. 
В результате реализации проекта «Традиционная народная игрушка» уча-

щиеся с удовольствием рассматривают экспонаты, сравнивают элементы 
одежды, при этом отмечают различия в них, при общем сходстве костюмов в 
целом. При рассматривании костюмов особое внимание обращаем на орна-
мент, где ярко проявилось творчество народов. 
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Музей «Кукла своими руками». 
Напомним главный принцип педагогики: в душе, в памяти остается только 

то, что пропущено через сердце и руки. Не случаен девиз многих зарубежных 
детских музеев: «Пожалуйста, трогайте!», их эмблема – открытая детская ла-
дошка. При таком подходе не только музей приходит на помощь педагогу, но 
и предметная среда начинает играть роль Воспитателя. Если все то, что назы-
вается историко‐культурным наследием, становиться живым и настоящим, а 
значит понятным ребенку, то возникает надежда на взаимное уважение и по-
нимание. Знакомство детей с культурой других национальностей обогащает 
их знания, прививает уважение и взаимопонимание. Они становятся отзывчи-
выми и доброжелательными. Формируются эмоционально окрашенные чув-
ства причастности их к своей культуре и возможности соприкоснуться с дру-
гой культурой. Приобретение этих культурных ценностей способствует фор-
мированию коммуникативной и гражданской компетенции, т.е. формируют 
личность ребенка как основного носителя национальных традиций народа. 

Список литературы 
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Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного об-
разования не оставили без изменений ни одну сторону школьного дела. Про-
бивающие себе дорогу новые принципы личностно-ориентированного образо-
вания, индивидуального подхода, субъективности в обучении потребовали в 
первую очередь новых методов обучения. Обновляющейся школе потребова-
лись такие методы обучения, которые: 

1) формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию 
учащихся в учении; 

2) развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: иссле-
довательские, рефлексивные, самооценочные; 

3) формировали бы не просто умения, а компетенции, т. е. умения, непо-
средственно сопряженные с опытом их применения в практической деятель-
ности; 

4) были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса 
учащихся; 

5) реализовали бы принцип связи обучения с жизнью. 
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Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и 
отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня проектной де-
ятельности [1, с. 10]. 

Что же такое проектная деятельность? 
«Проектная деятельность» – это совместная учебно‐познавательная дея-

тельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности 
[2, с. 12]. 

Такие ученые как М.Б. Павлова, Д. Питт, Н.В. Матяш говорят о том, что 
проектная деятельность: 

1. Развивает произвольность психических процессов. 
2. Вызывает повышенную познавательную активность. 
3. Стимулирует стремление к исследованию (дает возможность находить и 

решать проблемы, рассуждать и принимать решения, оценивать полученные 
результаты). 

4. Формирует основные личностные новообразования. 
5. Способствует овладению учебной деятельности и освоению её струк-

туры. 
Это указывает на то, что в процессе проектной деятельности учащиеся раз-

виваются как творческие, активные личности. 
Цель проектной деятельности заключается в приобретении учащимися 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 
действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышле-
ния, активизации личной позиции учащегося в образовательном процессе на 
основе приобретения субъективно новых знаний. 

Задачи проектной деятельности в образовательном процессе: 
 обучение планированию (учащийся должен уметь определить цель, опи-

сать главные шаги по достижению поставленной цели, сосредоточится на до-
стижении цели, на протяжении всей работы); 

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уча-
щийся должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использо-
вать); 

 умение анализировать (креативность и критическое мышление); 
 умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь состав-

лять план работы, презентовать полученную информацию, оформлять сноски, 
иметь понятие о библиографии); 

 формировать положительное отношение к работе (учащийся должен про-
являть инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответ-
ствии с установленным планом и графиком работы). 

Работа над проектом проводиться под руководством учителя. Роль педа-
гога заключается в организации субъект – субъектных отношений. В ходе ра-
боты над проектом реализуются следующие цели: 

 образовательная – вовлечение каждого учащегося в активный познава-
тельный процесс; организация индивидуальной и групповой работы школьни-
ков, раскрытие умений и способностей работать самостоятельно по теме; 

 развивающая – развитие интереса к предмету, творческих способностей 
воображения учащихся; формирование навыков исследовательской деятель-
ности, публичных выступлений, умений самостоятельной работы с литерату-
рой; расширение кругозора, эрудиции; 

 воспитательная – воспитание толерантности, личной ответственности за 
выполнение выбранной работы. 

В младшем школьном возрасте закладываются ценностные установки, лич-
ностные качества. Если мы не будем это учитывать и этот возраст будет нами 
рассматриваться как малозначимый для использования проектной деятельно-
сти в своей работе, то нарушится преемственность между этапами развития 
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учебно‐познавательной деятельности учащихся и большая часть школьников 
не сможет достичь желаемых результатов в проектной деятельности. 

Усвоение самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью 
обучающимися в образовательном учреждении должно быть выстроено в виде 
целенаправленной систематической работы на всех ступенях образования. 

При организации такой работы в начальной школе нужно учитывать воз-
растные психолого‐физиологические особенности младшего школьного воз-
раста. А именно: 

1. Темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов или 
близкие к ним. 

2. Проблема проекта, обеспечивающая мотивацию включения в самостоя-
тельную работу, должна быть в области познавательных интересов ребёнка и 
находиться в зоне ближайшего развития. 

3. Длительность выполнения проекта разумно ограничить 1–2 неделями в 
режиме урочно-внеурочных занятий или 1–2 сдвоенными уроками. 

4. Важно ставить вместе с детьми и учебные цели по изучению приёмов 
проектирования. 

5. Целесообразно в процессе работы над темой включать экскурсии, про-
гулки‐наблюдения, работу с различными текстовыми источниками информа-
ции, подготовку практически значимых продуктов и широкую общественную 
презентацию. 

Работа учителя с младшими школьниками над проектом проходит следую-
щие этапы [4, с. 20]. 

Таблица 1 
 

Этапы Задачи Деятельность
учащихся

Деятельность
учителя

Организационный Определение 
темы и целей про-
екта. Формирова-
ние рабочих 
групп. 

Обсуждают задание. 
Уточняют информа-
цию. Обсуждают цели 
проекта. Распределяют 
функциональные обя-
занности среди участ-
ников группы. 

Мотивирует уча-
щихся. Организует 
обсуждение целей 
проекта. Способ-
ствует продуктив-
ному распределению 
функциональных 
обязанностей среди 
участников группы. 
Наблюдает за уча-
щимися.

Прогностический Анализ про-
блемы. Выдвиже-
ние и обоснова-
ние гипотезы. 
Планирование 
выполнения про-
екта 

Выявляют проблемы.
Выдвигают гипотезы. 
Уточняют информа-
цию. Формируют за-
дачи этапов выполне-
ния проектов. 

Помогает в коррект-
ном формулирова-
нии проблем. Спо-
собствует коррект-
ному выдвижению 
гипотез. Инициирует 
необходимость пла-
нирования выполне-
ния каждого этапа 
проекта. Наблюдает 
за учащимися. 

Практический  Обсуждение ме-
тодов проверки 
принятых гипо-
тез. Определение 
возможных ис-
точников инфор-
мации. Поиск не-
обходимой ин-
формации, под-
тверждающей или 
опровергающей 
гипотезу. 

Обсуждают методы 
проверки гипотез. Вы-
бирают оптимальный 
вариант методов про-
верки гипотез. Опреде-
ляют источники ин-
формации. Работают с 
информацией. 

Обеспечивает кон-
сультирование уча-
щихся необходи-
мыми специали-
стами. Предлагает 
учащимся продук-
тивные методы ра-
боты с различными 
источниками инфор-
мации. Наблюдает за 
учащимися. 
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Обобщающий  Обобщение про-
цесса и результа-
тов реализации 
проекта 

Анализируют и оцени-
вают процесс, проме-
жуточные и итоговые 
результаты реализации 
проекта. Оформляют 
проект.

Организует анали-
тико-обобщающую 
деятельность уча-
щихся. Наблюдает за 
учащимися. 

Презентационный Представление 
результатов про-
ектирования. Ито-
говая оценка ре-
зультатов реали-
зации проекта.

Готовят публичную 
презентацию проекта. 
Защищают проект. 
Участвуют в коллек-
тивной оценке резуль-
татов деятельности.

Участвует в коллек-
тивном анализе и 
итоговой оценке ре-
зультатов проекти-
рования. Наблюдает 
за учащимися.

 

Пропуск даже одного из этих этапов снижает эффективность работы над 
проектом. 

Проект можно рассматривать как «Пять П»	– Проблема –	Проектирование 
(планирование)	–	Поиск информации –	Продукт	–	Презентация – это Шестое 
«П» проекта – его портфолио, т. е. папка, в которой собраны все рабочие ма-
териалы проекта [3, с. 242]. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми». Если это 
теоретическая проблема, то конкретное её решение, если практическая – кон-
кретный результат, готовый к использованию на уроке, в школе, во внекласс-
ной работе, дома. Нужно, чтобы этот результат можно было увидеть, осмыс-
лить, применить в практической деятельности. Результатом проекта может 
быть атлас, видеофильм, диафильм, газета, журнал и др. 

Особое внимание в начальной школе требует последний этап проектной 
деятельности – презентация (защита проекта), где учащиеся сообщают о про-
деланной ими работе. Целью проведения презентации является выработка или 
развитие презентативных умений и навыков: показать понимание проблемы 
проекта, свою формулировку цели и задач проекта, выбранный путь решения, 
анализировать свою деятельность. 

Считаю, что если учащийся начальной школы сможет овладеть проектной 
деятельностью, то можно надеяться, что в более старшем возрасте он окажется 
более приспособленным, а именно: сумеет планировать свою деятельность, 
совместно работать с другими людьми, т. е. приспосабливаться к современным 
условиям. Учить нужно тому, что пригодиться в будущем. Важно формиро-
вать в своих учениках способность активно, самостоятельно выстраивать свой 
путь познания, свою жизнь. 
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ния положительных эмоций к учению у учащихся начальных классов, исполь-
зуемые в работе автора. Подчеркивается, что только сочетание разнообраз-
ных методов мотивации и стимулирования в своём единстве может обеспе-
чить успешность каждого школьника в обучении. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-
щего образования устанавливает требования к результатам обучающихся, 
осваивающих основную образовательную программу начального общего об-
разования. Отличительной особенностью нового стандарта является его дея-
тельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учаще-
гося. Система образования отказывается от традиционного представления ре-
зультатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стан-
дарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен 
овладеть к концу начального обучения [2]. 

В последние годы учителя и родители обеспокоены тем, что школьники не 
проявляют ни интереса, ни ответственности к учению. Успешное учение 
школьников является важнейшей задачей учителей. Они вполне осознают и 
государственную важность решения этой задачи. Таково же мнение и желание 
большинства родителей учеников. Родители предпринимают много усилий, 
чтобы побудить школьников к успешной учебе. А учителя согласно федераль-
ному государственному образовательному стандарту обязаны создать условия 
для успешного освоения детьми не только базовой части программы, но и ее 
вариативной части [2]. 

Отсутствие интереса к учению, равнодушие к школьным занятиям может 
выступать причиной накопления отрицательных эмоций у детей по отноше-
нию к учебной деятельности. Необходимо постоянно побуждать младших 
школьников к учению – поскольку, как свидетельствуют психологи, именно в 
младшем школьном возрасте наблюдается тенденция к падению добросовест-
ного отношения к учению [1]. 

Своевременное чередование и применение учителем на разных этапах 
урока разнообразных форм и приёмов формирования мотивации укрепляет 
желание детей овладевать знаниями. А для этого необходимо создать все воз-
можные условия по формированию у обучающихся внутренних мотивов для 
организации учебной деятельности, через различные формы, приёмы и ме-
тоды, что позволяет сформировать положительные эмоции по отношению к 
учебной деятельности: 

1. «От оракула» к помощнику. Необходимо создать коллектив единомыш-
ленников, изменить позицию взрослых в оценивании успешности детей. 

2. Начинаем учебный день всегда с приветствия, говоря каждому учаще-
муся, что рады его видеть. 

3. Активно внедряем в практику своей работы здоровьесберегающие тех-
нологии. С целью предотвращения перегрузки обучающихся и сохранения их 
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здоровья используем различные виды деятельности для снятия физического и 
умственного напряжения: утренняя зарядка, физкультминутка, гимнастика 
для глаз, музыкальная пауза, пальчиковая гимнастика, динамическая пауза – 
это непременно спортивные игры на свежем воздухе. 

4. Свой учебный день начинаем с «цветописи». Воспитание правильной мо-
тивационной направленности, постановка целей у школьников должны сопро-
вождаться воздействием на эмоциональное отношение школьников к учению. 
«Экран настроения» можно изобразить в виде домика, а дни недели обозна-
чить окошками, главное чётко прописать словесные характеристики настрое-
ний для цвета, т. е. психологические интерпретации представляемых цветов. 
Для учащихся первого класса достаточно использовать первоначально три 
цвета: красный – отличное настроение, жёлтый – спокойное настроение, зелё-
ный – грустное, плохое настроение. В последствии, чётко прописать тональ-
ность настроения по цвету. 

5. Учебную деятельность организуем через различные формы, приёмы и 
методы – главное сформировать внутренние мотивы у учащихся: на каждом 
уроке создаем условия для возникновения проблемных ситуаций; применяем 
частично‐поисковые и исследовательские приемы; стараемся подать учебный 
материал в игровой форме; используем театрализованную наглядность на уро-
ках и на внеклассных мероприятиях; создаем ситуации успеха через выполне-
ние заданий; связываем учебный материал с конкретной жизненной ситуа-
цией; стараемся интегрировать знания, устанавливать межпредметные связи. 

6. Один из методов по формированию учебной мотивации – это использо-
вание на уроках игровых ситуаций и других элементов занимательности. Эле-
менты занимательности, игра, всё необычное, неожиданное вызывают у детей 
богатое своими последствиями чувство удивления, живой интерес к процессу 
познания, помогают им усвоить учебный материал. Школьники младшего воз-
раста любят мечтать и играть, разгадывать загадки, раскрывать тайны. Одно-
типная и длительная работа быстро их утомляет. Игра выступает как мотив 
радости в учении. Она стимулирует воображение и фантазию детей, а вообра-
жение является основой всякой творческой деятельности, именно оно даёт им-
пульс творческому процессу, именно через воображение лежит путь к нахож-
дению интуитивных решений. 

7. Развивать и сохранять учебную мотивацию у младших школьников по-
могают занимательные задания, загадки и ребусы с использованием красоч-
ной наглядности, литературных персонажей и сказочных героев на всех учеб-
ных предметах. Огромный интерес школьники проявляют к той информации, 
которая помогает им решать жизненные проблемы. 

8. Современный урок невозможно представить без применения информа-
ционно‐коммуникационных технологий. Учителя смогут реализовать новый 
стандарт второго поколения, в основном за счет своего умения быстро пере-
страиваться. Важнейшей заботой для учителя должно стать обучение детей 
умению работать с информацией, обучение способам поиска и сопоставления 
информации и включения ее в решение тех задач, которые ставятся в процессе 
образования. Но, в то же время, нужно понимать, что информатизация направ-
лена на развитие мышления ребенка, а не просто умение использовать инфор-
мационные технологии [3]. 

9. Творчество нацеливает ученика на самопознание, самовыражение, са-
моразвитие, формирует желание двигаться вперед. Один из способов реали-
зации творческих способностей учащихся – это метод проектов и исследова-
тельских работ, самостоятельная творческая работа обучающихся, выполняе-
мая под руководством учителя [3]. 

10. Помогаем каждому школьнику определить индивидуальную тропинку 
успеха в учебной деятельности. На данном этапе используем «тропинку 
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успеха», её можно сделать на листе формата А4, на который наносятся ри-
сунки для девочек и мальчиков, но, чтобы обязательно была изображена тро-
пинка, можно подбирать рисунки по временам года. Смысл заключается в том, 
что каждый успех ребёнка, пусть даже не в получении знаний, любое дости-
жение – это шаг по тропинке в виде наклейки. Учащиеся стараются добиваться 
успеха, чтобы пройти, как можно больше «тропинок успеха». 

11. Рефлексия в развитии личности играет значительную роль в формиро-
вании положительной мотивации на учение. Очень важно, чтобы ребёнок не 
только активно, с интересом работал на уроке, но и видел плоды своего труда 
и мог их оценить. Здесь используем «Дерево знаний» – каждый учащийся в 
конце урока самостоятельно оценивает полученные знания. Если ученику всё 
было понятно и легко – он вешает на дерево красное яблоко; если было непо-
нятно, но всё‐таки в процессе урока разобрался – зелёный листок, а если уча-
щийся не всё понял или урок оказался сложным, тема осталась непонятной – 
то вешает на дерево жёлтый листок. 

12. Методы поощрения и порицания используем в учебно‐воспитательной 
практике. К ним прибегаем в тех случаях, когда надо усилить положительные 
побуждения или, наоборот, затормозить отрицательные. Главное – не нака-
зать, а заставить действовать. Главное, чтобы поощрение было адекватным по-
ступку ребенка, его возрасту, интересам, склонностям, учитель делал его ис-
кренно, не ожидая ответной благодарности и обязательного безупречного по-
ведения ребенка в будущем [3]. 

13. Закрепление уверенности ученика в собственных силах. Этому способ-
ствует любое подтверждение педагогом или коллективом одноклассников 
удачного итога деятельности ребенка, признание его успехов. С этой целью 
каждым ребёнком заводится индивидуальное портфолио, которое позволяет 
составить представление о личности ученика. 

Использование вышеназванных приёмов и методов оказывает благотвор-
ное влияние на развитие не только познавательной, но и личностно‐мотиваци-
онной сферы учащихся [1]. Создаваемый на уроках и во внеурочной деятель-
ности благоприятный фон в большой степени способствует развитию учебной 
мотивации, что является необходимым условием не только для успешного 
протекания всей учебной деятельности, но и сохранения здоровья ребёнка. 
Притом только сочетание разнообразных методов мотивации и стимулирова-
ния в своём единстве может обеспечить успешность каждого школьника в обу-
чении.  

Мы должны научить наших школьников самостоятельно добывать необхо-
димые знания, оценивать ситуацию, выявлять проблемы и находить адекват-
ные пути их решения, самосовершенствоваться. Поэтому главным умением 
XXI века становится умение учиться. Именно такие результаты заложены в 
ФГОС нового поколения [2]. 
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Научиться играть на флейте можно только играя самому. 
Сократ 

 

В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС перед учите-
лями ставятся задачи формирования знаний, универсальных действий, компе-
тенций учащихся в соответствии с новыми стандартами, позволяющими уче-
никам действовать в новой обстановке на качественно высоком уровне. Реали-
зации поставленных задач способствует системно‐деятельностный подход в 
обучении, заложенный в новые стандарты. 

Основная идея системно‐деятельностного подхода состоит в том, что но-
вые знания не даются в готовом виде, а учащиеся «открывают» их сами в про-
цессе самостоятельной исследовательской деятельности. Задача учителя за-
ключается в организации исследовательской деятельности учащихся таким об-
разом, чтобы они самостоятельно додумались до решения проблемы урока и 
объяснили, как надо действовать в новых условиях. 

Системно‐деятельностный подход на уроках физики осуществляю посред-
ством: 

 вовлечения учащихся в игровую, оценочно‐дискуссионную, исследова-
тельскую и рефлексивную деятельность; 

 моделирования и анализа жизненных ситуаций на уроках; 
 использования активных методик. 
Включить учащихся в активный процесс познания позволяют нестандарт-

ные формы проведения уроков, такие, как проблемная лекция, дискуссия, се-
минар, практикум, деловая игра. 

В процессе усвоения знаний существенным звеном является учебная моти-
вация. Положительную мотивацию к деятельности на уроке создаю за счёт: 

 позитивного эмоционального фона; 
 вовлечение учащихся в постановку целей урока через организацию мето-

дической цепочки: удивление‐интерес‐мотив‐цель‐собственная учебная за-
дача; 

 актуализации опорных знаний; 
 постановки проблемы; 
 создания на уроке «точки удивления»; 
 искусственного создания затруднений, которые хочется преодолеть. 
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Системно‐деятельностный подход на уроках физики осуществляется: 
 при проведении целых уроков, спланированных таким образом, чтобы 

учащиеся сами добывали знания, учились осознавать их, осмысливать и отра-
батывать; 

 при введении в традиционные уроки фрагментов, включающих творче-
скую познавательную деятельность учащихся. 

Реализацию системно‐деятельностного подхода при проведении целого 
урока физики, можно продемонстрировать на примере урока изучения нового 
материала по теме «Магнитное поле и его свойства» (8 класс). 

К моменту изучения темы «Магнитное поле и его свойства», восьмикласс-
ники из курса природоведения уже знают том, что магнитное поле существует 
вокруг постоянных магнитов – естественных и искусственных, знают свойства 
взаимодействия магнитов: одноимённые полюсы отталкиваются, разноимён-
ные полюсы – притягиваются. Но они не знают того, что магнитное поле су-
ществует также вокруг проводников с током. 

Образовательная цель урока состоит в том, чтобы: 
 сформировать представление о магнитном поле как об основном из видов 

материи; 
 раскрыть свойства магнитного поля тока; 
 ввести понятие однородного и неоднородного магнитного поля; 
 раскрыть правило буравчика и правой руки для определения направления 

магнитного поля прямого тока, витка с током и соленоида. 
На 1 этапе урока «Организационный момент» (стадии настроя на работу) 

происходит включение учащихся в деятельность. Продолжительность этапа 
2 минуты. В качестве эпиграфа озвучиваются слова Конфуция: 

«Три пути ведут к знанию: 
 путь размышления – это путь самый благородный; 
 путь подражания – это путь самый легкий; 
 и путь опыта – это путь самый верный». 
В ходе урока учащиеся воспользуются тремя путями, которые ведут к зна-

нию, по мнению философа. Но какой путь для него самый приемлемый, каж-
дый для себя определит сам. Задача учителя на этом этапе состоит в создании 
положительной эмоциональной направленности у учащихся, включении их в 
деятельность, выделении содержательной области. 

На 2 этапе урока «Актуализация знаний» (стадии активизации мыслитель-
ной деятельности) идёт повторение изученного материала в форме индивиду-
ального и фронтального опроса необходимого для «открытия нового знания». 
Продолжительность этапа 6 минут. 

В конце второго этапа ставится проблемная ситуация и выявляются затруд-
нения в индивидуальной деятельности каждого учащегося. 

Учащимся задаются вопросы: 
1. Дома идёт ремонт. Как вбить в стену гвоздь, не повредив электропро-

водки? 
2. На полу под слоем линолеума проложен прямой изолированный провод. 

Как определить местонахождение провода, не вскрывая линолеума? 
Они выдвигают гипотезы, и убеждаются, что прежних знаний недоста-

точно для решения проблемы. 
На 3 этапе урока «Постановка учебной задачи» (стадии вызова) обсужда-

ются затруднения, и учащиеся пытаются самостоятельно сформулировать 
цель урока, при этом учитель может дополнить её. Продолжительность этапа 
5 минут. 

На 4 этапе урока «Открытие нового знания» (стадии восприятия) создаётся 
проект решения проблемы. Продолжительность этапа 13 минут. 
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Учащиеся повторяют опыт Эрстеда, пытаются объяснить наблюдаемое яв-
ление. Учитель озвучивает эпиграф к коллективной исследовательской работе: 

Одна свеча избу лишь слабо освещала; 
Зажгли другую – что ж? 
Изба светлее стала.  
Правдивы древнего речения слова: 
Ум хорошо, а лучше два. 

Даёт задание провести коллективное исследование «Изучение спектров 
магнитных полей прямого тока, витка с током и соленоида». Учитель коорди-
нирует деятельность групп. Опрашивает все группы и демонстрирует резуль-
тат коллективного исследования на интерактивной доске. 

Учащиеся схематически изображают магнитные линии прямого тока, витка 
с током и соленоида у доски и в тетрадях. 

Задача учителя на этом этапе урока заключается, в том, чтобы не давать 
новые знания в готовом виде, а организовать работу учащихся так, чтобы они 
сами додумались до решения проблемы урока в процессе самостоятельной ис-
следовательской деятельности, и сами объяснили, как надо действовать в но-
вых условиях. 

В конце этого этапа учащиеся озвучивают различные возможные способы 
решения проблемы и выбирают из них наиболее оптимальный – использова-
ние компаса, определяют, в каком случае стрелка компаса будет отклоняться 
сильнее. 

Учитель формулирует правило буравчика для определения направления 
линий магнитного поля прямого тока и правило правой руки для определения 
направления линий магнитного поля витка с током и соленоида. 

На 5 этапе урока «Здоровье сберегающая пауза» (стадия расслабления) уча-
щиеся выполняют электронную физкультминутку для глаз. Продолжитель-
ность этапа 2 минута. 

На 6 этапе урока «Первичное закрепление» (стадия осмысления) учащиеся 
в парах решают качественные графические задачи на применение правила бу-
равчика и правой руки для определения направления магнитных линий. В про-
цессе первичного закрепления задачи решаются с комментированием: учащи-
еся проговаривают новые правила в громкой речи. Продолжительность этапа 
6 минут. 

На 7 этапе урока «Контроль знаний» (стадия осмысления) с целью про-
верки усвоения новой темы, учащиеся выполняют задания физического дик-
танта, проговаривая новые правила про себя, и осуществляют взаимопроверку 
в парах. Выставляют отметки. По просьбе учителя поднимают сигнальную 
карточку. 

Физический диктант включает 5 типовых заданий для каждого из 2‐х вари-
антов и рассчитан на 6 минут (включая взаимопроверку по эталону). Задания 
диктантов предлагаются на плакатах в виде цветных рисунков, схем и по своей 
структуре являются программами отбора. По окончании диктанта учитель 
вновь демонстрирует плакаты диктанта, и озвучиваются правильные ответы. 
Предлагает осуществить взаимопроверку в парах, озвучивает критерии оцени-
вания. Просит осуществить обратную связь через сигнальные карточки крас-
ного («5»), желтого («4») или зеленого («3») цвета. Обращает внимание на во-
просы, вызвавшие затруднения у учащихся. 

На 8 этапе урока «Рефлексия деятельности» (стадия итога урока) учащиеся 
проводят самооценку своей деятельности и всего класса. Продолжительность 
этапа 3 минуты. Учитель обращается к учащимся с вопросами: 

1. Что вы узнали нового на уроке? 
2. Что вы поняли? 
3. Чему вы научились? 
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4. Что особенно запомнилось на уроке? Почему? 
5. С какими трудностями вы столкнулись на уроке? Почему? 
Предлагаем учащимся провести самооценку своей деятельности на уроке с 

помощью сигнальных карточек – красного (работал на «5»), желтого (работал 
на «4»), зеленого (работал на «3») цвета и объявляет отметки за работу уча-
щихся на уроке. 

На 9 этапе урока «Задание на дом» (заключительная стадия), продолжи-
тельностью в 2 минуты, кроме задания по учебнику и сборнику задач, предла-
гается выполнение творческого задания: придумать свою задачу по теме; сде-
лать презентацию о магнитном поле небесных тел, применении электромагни-
тов, жизни и творчестве Ампера, Эрстеда, о влиянии магнитного поля на чело-
века. 

Использование системно‐деятельностного подхода при введении в тради-
ционные уроки фрагментов, включающих творческую познавательную дея-
тельность учащихся, продемонстрирую на примере применения старых зна-
ний в новой ситуации на уроке «Повторение темы «Плотность вещества» (7 
класс). 

На этапе урока «Актуализация знаний» учитель обращает внимание уча-
щихся на то, что нас окружают различные вещества, в том числе те, которые 
мы употребляем в пищу. Плотность употребляемых продуктов питания мы мо-
жем охарактеризовать качественно. Возникает проблема: как же её рассчи-
тать? Предлагает образовать группы по 4 человека (повернуться к учащимся 
за соседнюю парту), применить старые знания в новой ситуации. Выдает каж-
дой группе лоток с оборудованием, содержащим твёрдый продукт питания 
прямоугольной формы в упаковке с указанием на ней массы (2 шт.); линейку 
(2 шт.); микрокалькулятор (2 шт.); заготовку таблицы «Плотности некоторых 
продуктов питания» (4 шт.) и предлагает провести коллективное исследование 
«Определение плотности некоторых продуктов питания». Координирует дея-
тельность групп. Опрашивает все группы и записывает полученные резуль-
таты в таблицу на доске, демонстрируя результат коллективного исследова-
ния. 

Учащиеся обсуждают проблему в группах, выдвигают гипотезы. Обсуж-
дают гипотезы между группами. По обдуманному плану определяют плот-
ность предложенных продуктов питания (масса вещества указана на упаковке; 
объем определяют умножением длины, ширины и высоты упаковки; погреш-
ностью при измерениях пренебрегают; плотность рассчитывают делением 
массы на объём с помощью микрокалькулятора, переводят единицы измере-
ния плотности в систему СИ). Расчеты отражают в тетради. 

По просьбе учителя озвучивают полученные результаты, заполняют заго-
товку таблицы «Плотности некоторых продуктов питания» 

На этапе урока «Решение задач на применение знаний в незнакомой ситу-
ации» учитель предлагает продолжить работу в парах по составленной таб-
лице. Озвучивает задание №1 творческого характера: Составить как можно 
больше качественных задач, пользуясь данными таблицы «Плотности некото-
рых продуктов питания». Координирует взаимодействие групп при обсужде-
нии результатов работы. Учащиеся работают с таблицей в группах, анализи-
руют её данные, сравнивают, делают выводы, конструируют качественные за-
дачи и дают ответы на них. Задают вопросы другим группам, отвечают на во-
просы других групп. Например: 

1. Какой из указанных продуктов питания имеет наибольшую плотность? 
2. Какой из указанных продуктов питания имеет наименьшую плотность? 
3. Какие из указанных продуктов питания имеют одинаковую плотность? 
4. Что означает, что плотность... вещества рана... кг/м3? 
5. На сколько различаются плотности...продуктов питания? 
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6. Во сколько раз различаются плотности... продуктов питания? 
Считаем, что достоинством системно‐деятельностного подхода является 

то, что он органично сочетается с различными современными образователь-
ными технологиями: игровыми, информационно‐коммуникационными, кри-
тического мышления, исследовательской и проектной деятельности, что спо-
собствует формированию универсальных учебных действий учащихся. 

Использование системно‐деятельностного подхода позволяет учащимся: 
 работать с современными средствами коммуникации и источниками ин-

формации; 
 критически осмысливать информацию, поступающую из разных источ-

ников, формулировать собственные заключения и оценочные суждения; 
 анализировать и решать познавательные и практические задачи; 
 выполнять творческие работы и исследовательские проекты; 
 аргументировать защиту своей позиции, оппонировать другому мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах. 
Таким образом, использование системно‐деятельностного подхода на уро-

ках физики способствует: 
 личностному развитию учащихся – развитию готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, реализации их творческого потенциала в выбран-
ной деятельности; 

 социальному развитию учащихся – формированию гражданской лично-
сти на основе воспитания патриотических убеждений, развития толерантности 
жизни в обществе; 

 познавательному развитию учащихся – формированию у учащихся науч-
ной картины мира, развитию способности управлять своей познавательной де-
ятельностью, овладению стратегиями и способами познания, развитию па-
мяти, внимания, воображения, мышления, рефлексии; 

 коммуникативному развитию учащихся – формированию компетентно-
сти в общении, умению слушать, вести диалог в соответствии с целями и зада-
чами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии 
решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрос-
лыми. 
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РОЛЬ ПЯТИМИНУТНЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СРЕДНЕЙ 

СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: данная статья акцентирует внимание на важной роли ко-

ротких пятиминутных заданиях, упражнениях, которые призваны улучшить 
качество обучения иностранному языку в средней школе, также в статье 
представлено несколько примеров подобных заданий для учеников с началь-
ным и средним уровнем владения английским языком. 

Ключевые слова: пятиминутные задания, урок английского языка, каче-
ство обучения, мотивация, саморазвитие, креативное мышление, говорение, 
письмо, произношение. 

План урока – это не просто набросок из определенного набора заданий, это 
хорошо продуманный ход работы учителя, для того, чтобы сделать урок инте-
ресным, разнообразным, не забывая при этом о достижении поставленных це-
лях и задачах. Главная цель всего курса обучения иностранному языку – 
научить учеников говорить, свободно выражать свои мысли, думать на ино-
странном языке. Следовательно, при подготовке к урокам учителю необхо-
димо решать проблему активного вовлечения учеников в тему занятия. Кроме 
того, не всегда ученики могут сразу переключить свое внимание и настроиться 
на урок иностранного языка, в этом случае актуальными становятся так назы-
ваемые пятиминутные задания, упражнения, которые помогают сосредото-
читься на предложенной теме. 

Как правило, в аутентичных учебниках таких задания даны в начале нового 
раздела для повторения темы по грамматике, лексике, произношению, но учи-
тель может использовать дополнительные пятиминутные задания для закреп-
ления полученных знаний, для объединения группы или класса, заинтересо-
вать или просто дать возможность ученикам отдохнуть пять минут. Все это 
поможет стимулировать интерес к урокам английского языка, а также мотиви-
ровать учеников к дальнейшему изучения иностранного языка и саморазви-
тию. 

Безусловно, что любое задание должно быть хорошо продумано и хорошо 
подготовлено. Пятиминутные задания можно давать в любой части урока для 
логического начала, перехода с одного задания на другое или завершения 
темы. Пятиминутные задания, как и любые другие, должны быть направлены 
на развитие основных навыков: говорение, письмо, чтение, аудирование. 

Рассмотрим несколько примерных заданий по теме «Путешествие» для 
групп с начальным и среднем уровнем подготовки. 

Задание 1. Каникулы на пляже. 
Уровень – начальный. 
Цели – повторение существительных (термины родства), употребление 

настоящего простого времени, закрепление навыков произношения (соглас-
ные звуки). 

До урока необходимо написать на доске таблицу с образцами предложе-
ний. 
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Таблица 1  
Why are they coming? 

 

Who do you 
choose? +Because Why do you 

choose this person? Sentence stems 

I choose Emma. 
I choose my baby brother. 
I choose my dad. 
I choose Jack. 
I choose my brother. 
I choose Ben. 
I choose my grandpa. 
I choose my grandma. 
I choose my mother. 
I choose Anna. 
I choose the dog. 

She is my friend.
He likes water. 
He can drive the 
car. 
He plays the guitar. 
He can play 
football. 
He’s Jack’s friend. 
He’s got a fishing 
rod. 
She likes the view. 
She likes holidays. 
She’s got a little 
TV. 
She likes the sand.

I choose...
because 
he/she is... 
he/she can... 
he/she plays... 
he/she likes... 
he/she has got... 
 

 

Ход задания. 
Учитель просит учеников назвать всех людей, которых они знают, затем 

написать слова на доске (например, mum/mother, dad/father, brother, big brother, 
little brother, baby brother, sister, big sister, little sister, baby sister, grandfather 
/grandpa, grandmother/grandma, friend, best friend, good friend, sister’s friend, 
brother’s friend [1, с. 31]). Возможно, некоторые ученики могут дать имена 
брату, сестре или другу. В этом случае можно попросить дополнительную ин-
формацию о человеке, например, Katherine... Yes... And Katherine is your... 
friend/sister/baby sister/big sister? 

Затем учитель говорит Imagine you are going on a beach holiday. Choose eight 
of these people to come with you. И ученики составляют список людей. Кроме 
того, они должны назвать причины, по которым были выбраны именно эти 
люди. Учитель акцентирует внимание на таблице с примерами предложений. 

Учитель также обращает внимание учеников на конечном звуке [s] при ис-
пользовании сокращенных форм, притяжательного падежа, глаголов в третьем 
лице единственного лица в настоящем простом времени. А также на произне-
сение согласных звуков в середине слова, например, brother, baby, sister. 

Задание 2. Что мы можем делать, когда мы проводим каникулы на пляже. 
Уровень – начальный. 
Цели: изучение употребления модального глагола can, развитие навыков 

говорения и письма. 
До урока необходимо написать на доске таблицу с примерами. 

Таблица 2 
Holiday activities 

 

What will you take? What can you do?
coloured pens

books 
bicycle 
radio 

basketball 
fishing rod 

guitar 
camera

draw pictures
read stories 

ride a bicycle 
listen to music 
play basketball 

catch fish 
play/sing songs 

take photos
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Ход задания. 
Учитель просит учеников написать предметы, которые они хотели бы взять 

с собой на пляж. Затем один ученик отвечает, например, a ball. Другой его 
спрашивает If you take a ball, what can you do?. Первый отвечает, например, I 
can catch a ball. / I can kick a ball. / I can throw a ball. / I can play football. И далее 
таким образом все ученики принимают участие в задании. Можно использо-
вать примеры из таблицы, но ученики могут давать и свои примеры. 

Задание 3. Как мы добираемся до школы. 
Уровень – средний. 
Цели: изучение относительного местоимения who, повторение употребле-

ния настоящего простого времени, развитие навыков произношения (смысло-
вое ударение в предложении, конечные звуки). 

Ход задания. 
Учитель спрашивает Who walks to school? И выбирает ученика, который 

отвечает, например, I walk to school. После ответа класс нараспев говорит Sam 
is the boy who walks to school. (выделенные слова интонационно ударяются). 
Учитель акцентирует внимание учеников на произнесение конечного звука [s] 
в слове walks. Учитель снова задает вопрос Who walks to school? Класс отве-
чает нараспев, например, Sam is the boy who walks to school; Mary is the girl who 
walks to school. Затем учитель меняет вопрос Who rides to school? Ученики про-
должают добавлять ответы, например, Sam is the boy who walks to school; Mary 
is the girl who walks to school; Ben is the boy who rides to school. 

Можно предложить другие вопросы: 
Q: Who comes to school by car? – A: Josh is the boy who comes by car. 
Q: Who catches the bus? – A: Lisa is the girl who catches the bus. 
Q: Who takes the train? – A: Ann is the girl who takes the train. 
Задание 4..Описание погоды. 
Уровень – средний. 
Цели: повторение употребления настоящего простого времени, развитие 

навыков письма и говорения, стимулирование креативного мышления. 
Перед уроком необходимо написать на доске таблицу. 

Таблица 3 
Weather questions 

 

1) What is a rainbow?
2) What is rain? 
3) What is snow? 
4) What is a cloud? 
5) What is thunder? 
6) What is lightning? 
7) What is wind? 

Example: What is a rainbow?
A rainbow is an arch/arc/bow/semi‐circle in the sky. 
It has seven colours. 
The colours are red, orange, yellow, green, blue, indigo 
and violet. 
A rainbow comes/appears after the rain. 
A rainbow has/contains/is made up of water droplets. 
Light shines through a rainbow. 
Some people say a rainbow means good luck.

 

Ход задания. 
Учитель делит класс на семь групп и дает каждой группе лист бумаги, на 

которой написан вопрос о каком‐либо элементе погоды, например, What is a 
rainbow? Другие вопросы можно взять из таблицы. У каждой группы есть одна 
минута, чтобы ответить на вопрос и написать его на листке бумаги. Затем 
листки передаются другой группе. Ученики читают вопрос и ответы своих од-
ноклассников, решают добавлять ли что‐либо к ответу. Можно попросить уче-
ников давать не только точные данные, но и постараться что‐то выдумать, сти-
мулируя тем самым развитие креативного мышления, например, When the 
giants in the sky move their furniture, it makes thunder. Далее снова необходимо 
поменяться листками, пока каждая группа не ответит на каждый вопрос или 
пока время игры не истечет. 

Список литературы 
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ШКОЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ИГРЫ  
«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» КАК СРЕДСТВО 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: данная статья раскрывает методику проведения ролевой 
игры как средство воспитания личности с активной жизненной позицией рос-
сийского гражданина. Материал исследования будет полезен педагогам до-
полнительного образования. 

Ключевые слова: школьные парламентские игры, конкурс президентов, ко-
митеты, социализация, интересные конкретные дела, гражданин, патриот. 

Гражданская компетенция учащихся общеобразовательных школ есть го-
товность к применению знаний о праве, политике, обществе, государстве, по-
литико‐правовых умений и навыков при исполнении различных гражданских 
ролей. Она направлена на грамотное поведение гражданина в различных по-
литических и общественных ситуациях, на воспитание патриота страны. 

Для учащихся на ступени основного общего образования – это пора выра-
ботки взглядов и убеждений, формирования мировоззрения. Многие из них 
успели сформироваться благодаря тому, что сейчас школьник получает из раз-
ных источников большое количество информации. Современная жизнь дик-
тует необходимость и одновременно потребность разобраться в окружающей 
действительности, в самом себе и быть готовым оказать воздействие на про-
исходящие процессы. 

Ежегодно на протяжении 12 лет во время осенних и весенних каникул для 
школ города Белгорода Дворцом детского творчества проводятся школьные 
парламентские игры «Я – гражданин России», которые пользуются большой 
популярностью среди учащихся образовательных учреждений. Основная цель 
парламентских игр – воспитание гражданина, патриота своей страны, усвоение 
личностью социального опыта, в создании эффективной воспитывающей 
среды. В играх принимают участие сборные команды в составе 10 учащихся 
9–10 классов общеобразовательных учреждений города. Тематика игр еже-
годно меняется: «Россия – наш общий дом», «Я – мэр», «Я и будущее моего 
Отечества», «Гражданская позиция – это…» и другие. В работе принимают 
участие независимые эксперты: представители управления образования, учи-
теля школ, педагоги Дворца детского творчества, представители обществен-
ности, средства массовой информации, представители городского учениче-
ского совета «ГлобУС». Школьные парламентские игры «Я – гражданин Рос-
сии» всегда начинаются с торжественной части – гимна России. На 1 этапе игр 
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проводится конкурс школьных президентов по заранее заданной теме. Все 
участники и независимые эксперты получают бюллетени и по пятибалльной 
шкале оценивают программы выступающих всех президентов, кроме своего 
представителя. После того как выступили все президенты, происходит голосо-
вание. Избирательная комиссия определяет победителя и оглашает результаты 
выборов. Участвуя в конкурсе президентов, участники игр приобретают 
навыки публичных выступлений, развивают организаторские способности, 
учатся проводить демократические выборы. Полученные знания и умения уча-
щиеся используют в общественной жизни, активно участвуют в избиратель-
ных кампаниях школьного ученического самоуправления своих образователь-
ных учреждений, понимая важность этого мероприятия для них. 

На 2 этапе парламентских игр организуется работа в комитетах (комитет 
образования, комитет экологии, комитет средств массовой информации, коми-
тет по правам человека, комитет досуга и другие), которые рассматривают раз-
личные вопросы: «Свободное время. Что делать?», «Нравственные устои Рос-
сии и их трактовки в СМИ». Комитеты возглавляют независимые эксперты из 
числа взрослых, приглашенных на игры. Во время выступлений докладчиков 
по теме, проводится обсуждение, задаются вопросы к докладчикам, прения по 
докладам. Таким образом, учащиеся приобретают навыки работы в команде, 
учатся культуре общения со своими сверстниками из других школ, узнают 
правила цивилизованной дискуссии, учатся отстаивать свою точку зрения, са-
мостоятельно решать посильные задачи и брать на себя определённую ответ-
ственность за их решение. В процессе работы комитетов принимаются резо-
люции по рассматриваемым проблемам, которые потом зачитываются перед 
всеми участниками игр. 

Участвуя в игре, учащиеся «проживают» роли (президент, мэр, спикер, 
член парламента и др.), приобретая при этом определённые знания о работе 
парламента, о демократических президентских выборах, учатся принимать ре-
шения и выполнять во благо школы, города. Появляются интересные конкрет-
ные дела, задуманные участниками игр, которые они потом реализуют в 
школьном ученическом самоуправлении (экологические десанты «Чистый го-
род», благотворительные акции «Метры тепла», «Посылка воину», «Дети – де-
тям детского дома», «Цветы ветеранам» и др.). Все это способствует форми-
рованию социальной активности и становлению гражданственности учащихся 
за счет расширения поля их социального взаимодействия, привлечения к ре-
шению социальных проблем, стоящих перед школой, социумом. 

Кем бы ни стали в будущем участники школьных парламентских игр, но 
они будут любить свою землю, родной край, подтверждая эту любовь конкрет-
ными делами, будут терпимы к людям другой национальности и никогда не 
расстанутся с яркой фантазией, творческой искрой и звонкой мечтой. 
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тических исследований в области балетной педагогики и в частности педаго-
гического общения. Работа посвящена вопросу невербального общения в педа-
гогической деятельности хореографа как одного из главных условий препода-
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Выражение лица, действие рук, смелые  
и сильные позы – вот что в танце,  
как в живописи, служит речью. 

Ж.Ж. Новерр 
Невозможно не согласится с великим реформатором балетного искусства 

Ж.Ж. Новерром в том, что выразительное движение, говорящая поза, жест и 
мимика в совокупности могут поведать зрителю целую историю. Тело испол-
нителя является основным его инструментом. Пластическая выразительность 
и точность исполнения – вот главные качества, необходимые хореографу для 
своей работы. Движение, жесты, мимика, мизансцена тела в хореографии 
транслируют наибольшее количество информации, как танцовщиком со 
сцены, так и педагогом в учебно‐творческом процессе. 

В отличие от учебного процесса в общеобразовательной школе, где учи-
тель с помощью речи ведет урок, дает основной процент учебного материала 
устно, а мимика и жесты служат для эмоциональной окраски слов, выражения 
оценки чего‐либо, привлечения и концентрации внимания учащихся и др., в 
хореографическом классе основной процент учебной информации передается 
посредством невербального общения. Слова же дополняют показ, помогают 
раскрыть характер исполнения движения, его образную наполненность. 

Среди средств невербального общения в педагогической деятельности хо-
реографа можно выделить демонстрацию движения, жестикуляцию и тактиль-
ный контакт. 

Движение, как основа хореографического материала, преподносится на ре-
петиционном и учебном занятии методом показа. Хореограф демонстрирует 
па точно соответствуя методике исполнения данного движения. Сначала оно 
исполняется полностью, презентуется, затем хореограф показывает отдельно 
элементы, составляющие движение, заостряет внимание на методически клю-
чевых моментах и дает им объяснения. От правильности, точности и ясности 
исполненного движения хореографом зависит грамотность танцовщиков и, в 
целом, их танцевальная судьба. Для лучшего понимания, образно‐эмоциональ-
ного восприятия, при демонстрации используются методы утрированного и 
сравнительного показа, с помощью которых хореограф указывает на возмож-
ные ошибки в исполнении, характер и манеру движения, его эмоциональную 
окраску и т.п. В шутливой карикатурной форме хореограф может изобразить 
исполнителя, таким образом, указав на недочеты исполнения, без слов сооб-
щить об ошибках. И тут же, сменив манеру, выражение лица продемонстриро-
вать необходимую технику исполнения движения еще раз. Репетиционные за-
нятия, отработка и прогон танцевальных номеров сопровождаются музыкой, 
которая препятствует вербальной подаче, поэтому жестикуляция как способ 
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передачи информации является наиболее доступной для хореографа и испол-
нителей. 

Жест, согласно словарю лингвистических терминов – это невербальный 
(несловесный) способ передачи информации, а именно телодвижение в каче-
стве средства общения и сообщения. В отличие от физиологических движе-
ний, жест имеет знаковую природу, т. е. характеризуется устойчивой взаимо-
связью телодвижения и закрепленного за ним смыслом. Информативной зна-
чимостью обладают движения век и бровей, положение головы, общее направ-
ление, темп и размах движений рук, подвижность плечевого пояса и др. 

В зависимости от характера передаваемой информации и цели коммуни-
канта различают следующие виды жестов: 

1) указательные – выделяют какое‐либо пространство или направление в 
нем (кивок головы, движение руки, указательного пальца в нужном направле-
нии); 

2) изобразительные – представляют собой подражание реальности (имита-
ция игры на каком‐либо инструменте, изображение кругового движения, дви-
жения вверх‐вниз); 

3) символические – имеют условное содержание, понятное в данном рече-
вом сообществе (в русскоговорящем обществе общепринятыми являются: кив-
нуть головой – согласие, показать кулак – знак угрозы, указательный палец, 
прижатый к губам – просьба о молчании и др.); 

4) эмоциональные – свидетельствуют о чувствах говорящего (всплеснуть 
руками, прижать руку к груди, обхватить руками голову); 

5) ритмические – информируют адресата об организации текста – логиче-
ских ударениях, границах фрагментов (покачать головой, двигать ребром ла-
дони сверху вниз) [6]. 

В речевом общении жест может применяться самостоятельно, но в основ-
ном сопровождается речью, в хореографии же, он не только полноценный эле-
мент педагогического общения, но и танцевальной лексики, представляющий 
собой выразительное средство хореографического искусства. 

Символические жесты, как было выше сказано, является средством обще-
ния в определенном речевом сообществе, т. е. одно и то же движение руки или 
головы будет по‐разному интерпретироваться, или не будет понято вовсе че-
ловеком из другого сообщества. Хореографы представляют конкретное от-
дельное сообщество с понятным только им языком. Ведь, профессиональная 
речевая структура хореографа состоит из специальной терминологии. В клас-
сическом танце французская терминология («battement», «adagio», 
«epaulement»), в русском народном танце русская («дробь», «молоточки», «бо-
чонок»), английская в современной хореографии (roll, butterfly, flatback). Осо-
бым языком, отличающим хореографию от любого другого вида профессио-
нальной деятельности, является танцевальная лексика. 

«Танцевальная лексика» – это устойчивое выражение в хореографии, кото-
рое означает отдельные движения (па) и позы, из которых складывается танец 
как художественное целое [6]. Это язык танца, речь исполнителя. Одно движе-
ние является словом, танцевальная комбинация – фразой, хореографический 
номер – рассказом. Поэтому необходимо отметить, что в профессиональной 
деятельности хореографа термин «лексика» обозначает и речевую единицу и 
танцевальное па. 

Исходя из выше сказанного, в инструментарии невербальной лексики хо-
реографа можно выделить следующие символические жесты: 

1. Сценические: 
а) жесты, изображающие какой‐либо процесс, животных, стихию и др. В 

танце исполнитель «летит подобно птице», «собирает урожай», «убивает стре-
лой» посредством выразительного жеста. В репетиционной работе хореограф 
также прорабатывает каждый жест с исполнителем, совершенствует его тех-
нику; 
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б) поднятые рука в третью позицию и подбородок означают величие, воз-
вышенность; 

в) сложенные руки на груди – смерть; 
г) I арабеск со слегка опущенными кистями – грусть. 
2. Репетиционные: 
а) поворот плечевого пояса в диагональ и одновременный поворот головы 

к впереди идущему плечу, означает направление движение в epaulement; 
б) сложенные определенным образом кисти рук указывают на позицию 

ног; 
в) скользящая вверх одна рука по другой прямой обозначает движение 

«developpe»; 
г) поднятая перед грудью ладонь, слегка толкающая вперед означает 

«отойти назад»; 
д) верчение указательным пальцем в воздухе означает вращение или стре-

мительное движение танцовщиков по кругу; 
е) жесты, дающие характеристику манере исполнения. Например, раскры-

вание бутона, мягкое движение пальцев рук при раскрывании рук из III пози-
ции во II и мн. др.; 

Эти и другие жесты являются средством невербального общения в педаго-
гической деятельности хореографа. Многие танцевальные па хореограф может 
показать одними руками и поворотом головы, и исполнители его поймут, что 
говорит о информационной функции жеста. Всю репетицию педагог, балет-
мейстер, репетитор находится в движении, даже сидя он исполняет каждое 
движение вместе со своим танцовщиком. Его жесты подбадривают исполни-
телей, дают энергию, силу или, наоборот, помогают смягчить тело, успокоить 
движение, вызвать правильные ощущения для необходимого танца. Таким об-
разом, посредством жеста реализуется побудительная, амотивная и контактная 
функции педагогического общения. 

Важнейшим фактором в учебно‐творческой хореографической деятельно-
сти является тактильный контакт. Это средство невербального педагогиче-
ского общение хореографа, выполняющее так же информативную, побуди-
тельную, интерактивную функции. Посредством тактильного контакта, хорео-
граф: 

а) личным примером показывает партию или отдельное движение танца, 
поддержку в дуэтной композиции и др.; 

б) корректирует положение корпуса, рук, ног, головы исполнителя; 
в) достигает необходимых физических показателей, таких как выворот-

ность, гибкость, эластичность и др. 
Таким образом, невербальное общение в структуре педагогической дея-

тельности хореографа является преобладающим средством подачи учебно‐
танцевального материала, ведения урока, работы с исполнителями, что гово-
рит о специфичности преподавания хореографических дисциплин и, в частно-
сти, о специфике педагогического общения. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье авторами представлены результаты социо-

логического исследования о целесообразности эстетического воспитания 
школьников. Проблемный вопрос является актуальным вследствие изменения 
приоритетов в школьных программах и отсутствия у учащихся желания обу-
чения и непонимания значимости эстетического воспитания. 

Ключевые слова: школьники, родители, учителя, анкеты, эстетическое 
воспитание. 

Проблема эстетического воспитания в школе – это проблема современного 
мира и молодежи в частности, так как наблюдается снижение эстетической 
воспитанности школьников. 

Цель эстетического воспитания – формирование личности, способной ви-
деть, чувствовать, понимать и творить красоту. Основной направленностью 
эстетического воспитания, является не специальная или профессиональная 
подготовка в области какого – либо вида искусства, а общее эстетическое раз-
витие, воспитание художественного вкуса, развитие интереса к творческой де-
ятельности. Принципом системы эстетического воспитания является сочета-
ние классных, внеклассных, внешкольных занятий, различных форм воздей-
ствия искусством через средства массовой информации. Действенность эсте-
тического воспитания прямо зависит от соблюдения принципа художе-
ственно‐творческой деятельности и самодеятельности детей. Задачи эстетиче-
ского воспитания начинаются с формирования умения воспринимать и чув-
ствовать прекрасное и завершается умением творить красоту, вносить ее в 
окружающую жизнь. 

Не рассматривая детально причины сложившейся ситуации, можно отме-
тить, что этому способствует слабая материально – техническая обеспечен-
ность предмета и изменение приоритетов в школьных программах. 

Данное социологическое исследование было проведено осенью 2015 года 
среди учащихся 5–8 классов и их учителей, двух общеобразовательных школ 
№37 и №43 города Архангельска, а также родителей учащихся. 

Методом исследования было выбрано анкетирование, общий объем вы-
борки составил 150 человек (количество респондентов в трех группах по пять-
десят). 

Вопросы анкет формулировались с учетом возрастного восприятия и пред-
ставлены в таблице 1, из которых видно, что часть вопросов учеников, педаго-
гов и родителей совпадают. 

Таблица 1 
Вопросы анкет 

 

Для школьников Для педагогов Для родителей
Знаете ли вы, что такое эс-
тетическое воспитание? 

Дети понимают, что такое 
эстетическое воспитание и 
зачем оно нужно? 

Знает ли ваш ребенок, 
что такое эстетическое 
воспитание?
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Считаете ли вы, что худо-
жественно – эстетическая 
деятельность способ-
ствует развитию памяти, 
речи, мышления? 

Считаете ли вы, что худо-
жественно – эстетическая 
деятельность способствует 
развитию памяти, речи, 
мышления? 

Считаете ли вы, что ху-
дожественно – эстети-
ческая деятельность 
способствует развитию 
памяти, речи, мышле-
ния?

На внеклассных меропри-
ятиях вы посещаете му-
зеи, театры? 

На внеклассных мероприя-
тиях вы посещаете музеи, 
театры?

Ваш ребенок посещает 
музеи, театры? 

На уроках ИЗО, техноло-
гии вы делаете работы по 
образцу, или же можете 
самовыражаться? 

Дети могут самовыра-
жаться, заниматься само-
деятельностью на класс-
ных, внеклассных и вне-
школьных мероприятиях? 

Ваш ребенок самовыра-
жается, занимается са-
модеятельностью на 
классных, внеклассных 
и внешкольных меро-
приятиях?

Считаете ли вы себя эсте-
тически воспитанным? 

Считаете ли вы школьни-
ков эстетически - воспи-
танными?

Считаете ли вы своего 
ребенка эстетически 
воспитанным?

Внеклассные и внешколь-
ные мероприятия вы посе-
щаете добровольно или 
добровольно – принуди-
тельно? 

Внеклассные и внешколь-
ные мероприятия дети по-
сещают добровольно или 
добровольно – принуди-
тельно? 

Внеклассные и вне-
школьные мероприятия 
ваш ребенок посещает 
добровольно или доб-
ровольно – принуди-
тельно?

Какие из внеклассных ме-
роприятий вам нравятся? 

Какие из внеклассных ме-
роприятий детям нра-
вятся? 

Какие внеклассные ме-
роприятия способ-
ствуют эстетическому 
развитию вашего ре-
бенка?

Какие из внеклассных ме-
роприятий вам не нра-
вятся? 

Какие из внеклассных ме-
роприятий детям не нра-
вятся? 

Какие внеклассные ме-
роприятия препят-
ствуют развитию эсте-
тического воспитания 
вашего ребенка?

Какие кружки, секции вы 
посещаете? 

Как вы считаете, какие 
кружки, секции способ-
ствуют эстетическому вос-
питанию школьников?

Какие кружки, секции 
посещает ваш ребенок? 

 

В результате анкетирования и последующей обработки было установлено, 
что 74% школьников знают и понимают, что такое эстетическое воспитание, 
все респонденты считают, что художественно – эстетическая деятельность 
способствует развитию памяти, речи, мышления. Около 64% школьников на 
внеклассных мероприятиях посещают музеи и театры, но всего лишь 50% по-
сещают их добровольно. Более половины ответили, что могут самовыражаться 
на уроках технологии и ИЗО, а также заниматься самодеятельностью на вне-
классных мероприятиях. Эстетически воспитанными считают себя 64% 
школьников, на что учителя ответили, что их около 90%, ну а все родители 
считают своих детей воспитанными. 

Что касается внеклассных мероприятий, которые нравится или не нравится 
посещать школьникам, то данная структура представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 
 

По диаграммам можно отметить, что основное предпочтение отдано лазер-
тагу, боулингу, кинотеатрам и пейнтболу, в меньшей степени – цирку, мастер 
классам, музеям и выставкам. 

Что касается кружков и секций, которые посещают школьники, то данная 
структура представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2 
 

По данной диаграмме можно сделать вывод, что наибольшее предпочтение 
школьники отдают спортивным секциям, музыкальной школе и изостудии. Но 
следует отметить, что не все дети посещают кружки или секции. 

Общим выводом проведенного исследования, по нашему мнению, является 
бесспорность важности развития эстетического воспитания у школьников. Для 
этого стоит уделить большее внимание на сочетание классных, внеклассных, 
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внешкольных занятий, различных форм воздействия искусством через сред-
ства массовой информации. 
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РАЗЛИЧНОЕ ПОНИМАНИЯ ПОНЯТИЯ «ПАТРИОТИЗМ» 
УЧАЩИМИСЯ ДМШ МЛАДШЕГО, СРЕДНЕГО 

И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО 
Аннотация: данная статья посвящена вопросу понимания понятия «пат-

риотизм». В работе автор рассматривает систему, служащую отличным 
материалом для развития понимания и осознания понятия «патриотизм» у 
учащихся разного возраста в процессе обучения в музыкальной школе. В науч-
ном труде сделан вывод о необходимости гражданско-патриотического вос-
питания детей в ДМШ. 

Ключевые слова: патриотизм, гражданско-патриотическое воспитание, 
музыка, развитие, любовь, формирование, мотивация, обучение, развитие. 

«Историческое значение каждого русского великого человека измеряется 
его заслугами родине, его человеческое достоинство – силою его патрио-
тизма», – писал Н. Чернышевский. Воспитание важнейшего качества – чувства 
патриотизма – начинается с раннего детства. С каждым днем ребенок растет, 
меняется его культурное и эмоциональное восприятие, расширяется кругозор, 
он развивается интеллектуально и духовно. И, конечно, понятие «патриотизм» 
в зависимости от возраста и мировосприятия ученика тоже формирует в себе 
различное понимание, содержание и значение. В процессе взросления оно ста-
новится гораздо глубже и содержательнее. Процесс формирования зависит и 
от педагога. В классе фортепиано ученик развивается не только интеллекту-
ально, знакомясь с основами музыкальной грамоты, композиторами и произ-
ведениями, но и познает мир через огромное многообразие музыкальных об-
разов, чувств и эмоций, которые с течением времени все больше находят от-
клик и в его сердце. 

Музыканты различных поколений оставили огромное количество музы-
кальных произведений и свой личный педагогический опыт. Проанализировав 
музыкальное наследие русских и татарских композиторов, можно сформиро-
вать логически выстроенную систему, которая может послужить замечатель-
ным материалом для развития понимания и осознания понятия «патриотизм» 
у учащихся разного возраста в процессе обучения в музыкальной школе. 

«Любовь к Родине начинается с семьи», – писал Ф. Бэкон. Каждый может 
согласиться с этим высказыванием. Самая главная любовь, испытываемая че-
ловеком в жизни – любовь к матери – является первым и основным из этапов 
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гражданско‐патриотической системы. Как и для любого ребенка, для учаще-
гося музыкальной школы образ матери очень понятен и близок. Мама – это 
доброта и нежность, любовь и ласка, забота и поддержка на трудном пути к 
самостоятельной жизни. Для ученика на первом этапе восприятия окружаю-
щего мира, формирования мировоззрения, мама и есть Родина: где мама – там 
дом, там мир, там весь смысл жизни. 

Поэтому и выразить все нежные детские чувства, которые уже сформиро-
ваны в сердце ребенка в этом возрасте, представив очень понятный и близкий 
для него образ матери, совсем не сложно. Вместе с педагогом услышать и пе-
редать нежность и любовь, отразить эти замечательные чувства с помощью 
музыкальных мотивов и фраз, ласковых гармоний и чуткого, мягкого, тихого 
звука можно на уроках фортепиано в музыкальной школе. И, конечно, пере-
жив все эти чувства, вместе с музыкой, ученик их прочувствует более глубоко, 
осознанно и тонко. 

Знакомство с миром сказок – следующая ступень системы гражданско-пат-
риотического воспитания в музыкальной школе. Сказка – это особый вид 
народного и авторского творчества, который не утерял своего значения и в 
наши дни. Она несет добро, понимание справедливости, непоколебимую веру 
в торжество правды, победу светлых сил. Поэтому знакомство с миром ребе-
нок начинает со сказок, их прекрасного и волшебного мироощущения. Сказки 
каждый человек слушает, а позднее и читает самостоятельно с самого детства. 
Сказочный язык понятен и доступен детям. Она проста и в то же время зага-
дочна, способствует развитию воображения. Детскому вниманию предлага-
ются образы, которыми он наслаждается, незаметно для себя усваивая жиз-
ненно важную информацию. В сказке все герои имеют четкую моральную ори-
ентацию. Они либо целиком хорошие, либо целиком плохие. Это очень важно 
для определения симпатий, для разграничения добра и зла, для упорядочения 
собственных сложных чувств и эмоций. Ребенок отождествляет себя с поло-
жительным героем, т.к. положение этого героя среди других более привлека-
тельно. Сказка прививает добро, а не только поддерживает его в ребенке, что 
очень важно при воспитании настоящего патриота. Хорошим примером может 
послужить высказывание Н. Добролюбова: «В человеке порядочном патрио-
тизм есть не что иное, как желание трудиться на пользу своей страны, и про-
исходит не от чего другого, как от желания делать добро,‐ сколько возможно 
больше и сколько возможно лучше». 

Культурное наследие человечества находит свое отражение в сказке, и че-
рез нее оно сообщается малышу. Особенно важна именно народная сказка, по-
тому что ее участники – герои народного эпоса, и знакомство с ними – это 
знакомство с народным, сложенным веками наследием своей страны и своего 
народа. Такие сказки передаются из уст в уста, из поколения в поколение. Они 
претерпевают изменения, вносимые очень многими людьми. Но это не просто 
изменения. Они вносятся рассказчиком, исходя из реакций слушающего. Это 
изменения, которые человек считает для себя наиболее важными. Красота уст-
ного народного творчества пробуждает в душе ребенка национальные чувства, 
уважение и интерес к национальному наследию, дарят первые незабываемые 
художественные впечатления. 

В фортепианном классе вниманию юного музыканта представлено огром-
ное количество музыкальных пьес, где главным героем является герой сказоч-
ный. Дети с удовольствием исполняют эти произведения, воплощая свои ска-
зочные фантазии в жизнь вместе с музыкой, передают с помощью звуков эмо-
ции и впечатления, отношение к данному герою. Благодаря музыке каждый 
ребенок на некоторое время становится сказочником и немного волшебником. 
Посредством звуков ученик учится рассказывать свою сказку, передавая в ис-
полнении представленный в своем воображении сказочный сюжет, собствен-
ное отношение к описываемым событиям и героям. Музыка помогает ему во-
плотить сказочные фантазии в жизнь. 

Обращение к музыке национальных композиторов – это воплощение од-
ного из этапов формирования патриотизма в рамках программы нашей музы-
кальной школы «Память прошлого во имя будущего». Национальные сказоч-
ные образы очень ярко представлены как великими основателями татарской 
национальной музыки (Ф. Яруллин, Н. Жиганов, М. Музафаров и т. д.), но и 
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современными композиторами Татарстана (Э. Низамов, Е. Анисимова, З. Рау-
пова и т. д). Юные музыканты с удовольствием посещают сказочные оперы 
этих замечательных композиторов, исполняют отрывки из них в несложном 
фортепианном переложении. 

«Любовь к родной природе – один из важнейших признаков любви к своей 
стране…» Это слова писателя К.Г. Паустовского, непревзойденного мастера 
описания русского пейзажа, писателя, сердце которого было переполнено 
нежностью и любовью к родной природе. Нельзя любить весь мир, не имея 
Родины. То, что мы порою принимаем за «чистую» лирику природы, пейзаж-
ные зарисовки, на поверку оказывается особым проявлением гражданственно-
сти, патриотизма, крепкой национальной любви к своей Родине и своей стране. 

Мир природы входит в душу человека с момента его появления на свет, 
вызывая неподдельное изумление и восторг. С годами это восприятие стано-
вится спокойным и осмысленным, и от того, насколько глубоко способен че-
ловек видеть и чувствовать окружающую красоту, зависит во многом его нрав-
ственный облик. 

В классе фортепиано ученик знакомится с различными пьесами русских и 
татарских композиторов, где русская природа раскрывается не менее красочно 
и образно, чем в литературе и живописи. С течением времени неповторимая 
прелесть родной природы раскрывается ярче. Она оживает в своей пленитель-
ной красоте. С помощью звуков ребенку рисуются удивительные картины ши-
роты русских полей, величия родного леса, звон весенней капели, журчания 
быстрого ручья, пения соловья чарующим летним вечером. На музыкальных 
занятиях развивается его ассоциативное и образное мышление, музыкальное 
восприятие окружающего мира. В музыке он не только видит картины при-
роды, но и чувствует восхищение и преклонение, огромную любовь компози-
тора к своему родному краю. 

Исполняя пьесы на уроках фортепиано, юный музыкант учится сам с помо-
щью разнообразных музыкальных приемов передавать звуки и краски при-
роды. Вместе с этим, он так же старается показать свое видение каждой кар-
тинки, которую рисует в воображении. Ученик предлагает нам свое собствен-
ное, сформированное им в данный момент отношение и понимание события, 
изображенного музыкой. Сравнивая несколько пьес, объединенных общей те-
матикой, он может услышать и передать их разное содержание. Например, кар-
тины осени у разных авторов могут быть тоже разными: осень светлая и ра-
достная, солнечная, красочная, и осень холодная, унылая, дождливая, с тоск-
ливым курлыканьем улетающих журавлей. 

Прожив с музыкой все эти яркие краски и эмоции, выразив их при испол-
нении юный музыкант сам постепенно становится тонким и чутким творцом, 
способным всем сердцем не только восхищаться подаренным ему прекрасным 
окружающим миром, но и любить и беречь его. Замечать прекрасное в обыч-
ном и повседневном, хранить эту красоту в своей душе всю жизнь. 

Россия – это великая страна, которая подарила миру много знаменитых 
людей. На нашей земле родились и выросли знаменитые ученые, полководцы, 
художники, поэты, писатели, летчики, космонавты, композиторы, чьи куль-
турно – исторические достижения составляют не только историю России, но и 
всю мировую историю. Их богатое историческое наследия – предмет неустан-
ного изучения и восхищения для современного поколения, пример для стрем-
ления к новым высотам и достижениям. Оно и составляет историю нашей 
страны, ее величие и гордость. 

Учащихся с младшего возраста в школах знакомят с произведениями рус-
ских поэтов и писателей, картинами знаменитых художников, историческими 
достижениями и победами великих ученых, военных и первооткрывателей. Но 
в полной мере ощутить и почувствовать всем сердцем удивительную простоту 
и образность музыки родной страны и родного края каждый ребенок может 
только в музыкальной школе. На уроках юный музыкант не только слушает 
великие произведения русских композиторов, знакомится с простыми и понят-
ными русскими песнями, но и может сам выучить или подобрать по слуху по-
нравившуюся мелодию. 

Музыкальные произведения композиторов нашей страны ясны мелодиче-
ски, но очень разнообразны и красочны в гармоническом плане, разноплановы 
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и образны. Они особенно ярко и доступно отражают эмоциональную напол-
ненность эпохи, в которой были написаны, событийную сторону того времени. 
Каждый композитор в своем произведении отражал собственное отношение к 
переживаемым событиям и стремился через музыку подарить частичку своих 
чувств новому поколению. Наша педагогическая задача – помочь ученикам в 
полной мере понять, пережить в душе и отразить в своем исполнении эти зна-
чимые эмоции так, чтобы они были понятны и слушателям. 

Обобщив все выше сказанное можно подвести итог и сделать определен-
ные выводы: 

 в музыкальной школе ученик не только обучается основным навыкам 
игры на музыкальном инструменте, но и расширяет кругозор, знакомясь с му-
зыкально – национальным наследием своего региона и своей страны, что яв-
ляется значительным вкладом в формировании патриотизма, важным этапом 
гражданско-патриотического процесса воспитания; 

 гражданско‐патриотическое направление воспитания детей в ДМШ мо-
жет быть объединено в определенную систему, основанную на психологиче-
ских особенностях мировосприятия детей разного школьного возраста; 

 обучение в музыкальной школе – это важный этап развития каждого ре-
бенка, так как это не только аристократическая многовековая культурная тра-
диция России, но и важный период формирования интеллектуальной, много-
гранной личности, способной на большие жизненные достижения и победы. 
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работы с детьми среднего школьного возраста, пришедшими в танцевальный 
коллектив в возрасте 11–15 лет. Авторами перечислены сформировавшиеся в 
определенной степени недостатки физического сложения у подростков ука-
занного возраста и предложена партерная гимнастика, включающая в себя 
различные виды упражнений на проработку всех мышц. 
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В последнее время занятия хореографией, танцами набирают все большую 
популярность в подростковой среде. Сегодня хореография как никогда явля-
ется массовым видом искусства. Когда в хореографический коллектив прихо-
дят дети в возрасте 5–6 лет, все просто и понятно, с ними начинается посте-
пенная работа, направленная на формирование правильной постановки кор-
пуса, рук, ног, выработки силы мышц, выносливости, выворотности суставов 
и т.д. Но что делать с подростками, которые приходят заниматься в хореогра-
фические коллективы разных танцевальных направлений с горящими глазами, 
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но, с точки зрения хореографии, совсем не имеют специальной подготовки, 
как в физическом плане, так и в области культуры движения. Большинство 
страдают недостатками физического сложения тела, не имеют ярко выражен-
ных танцевальных данных, необходимых для профессиональных занятий хо-
реографией. Но все они хотят научиться двигаться, владеть своим телом, быть 
модными. Являясь руководителем хореографического ансамбля в системе до-
полнительного образования, в своей практике мы часто встречаемся с подоб-
ными ситуациями. 

Конечно же, мы считаем, что с такими детьми необходимо начинать зани-
маться, необходимо поддержать возникшее у них стремление научиться чему‐
то новому. Но данный возраст имеет свою специфику, как в физическом, так и 
психическом развитии. Подростковый (средний школьный) возраст  
(11–15 лет) является одним из главных периодов роста и формирования орга-
низма. Усиленный рост и развитие всех частей тела, тканей, органов подростка 
происходят хотя и в определенной последовательности, но неравномерно; в 
своем развитии мышцы не поспевают за ростом костей и лишь вытягиваются 
вследствие своей эластичности. Это приводит к ухудшению координации дви-
жений у подростка, которые становятся неловкими, угловатыми; часто под-
ростки не знают «куда деть руки». Все это создает трудности при освоении 
учащимися материала специальных танцевальных дисциплин, что тормозит 
процесс обучения и развития их творческого начала. В определенной степени 
скорректировать физические недостатки помогают упражнения партерной 
гимнастики. 

Упражнения на полу или партерный экзерсис позволяют увеличить по-
движность суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу 
мышц. Кроме того, развивается общая выносливость организма, что немало-
важно во время занятий танцами. Мышцы и суставы таким образом подготав-
ливаются к высоким физическим нагрузкам. Экзерсис на полу с подростками 
в нашем ансамбле обязательно проводится раз в неделю. В уроке сочетаются 
упражнения, выработанные практикой классического балета, современного 
танца, йоги и пилатеса. В начале занятия обязательна разминка – она подго-
тавливает организм подростка к нагрузкам, повышает температуру мышц, от-
чего усиливается приток крови к тканям. Мышечные волокна при этом будут 
эффективнее реагировать на растяжку. Разминка включает в себя ходьбу по 
кругу на носочках, на пятках, бег на носочках, шаг с высоким поднятием ко-
лена, подскоки, бег с захлестом, галоп, шаги с высоким махом вытянутой ноги, 
с наклоном корпуса, «гусиный шаг». 

Основная часть партерной гимнастики включает в себя упражнения на раз-
витие стопы и подъема, на выработку выворотности ног, упражнения на раз-
витие гибкости и укрепление мышц спины, упражнения на пресс, упражнения 
на развитие силы ног (танцевального шага), упражнения на растяжку подко-
ленных связок, задней мышцы бедра, спины, поясницы, упражнения для под-
готовки к шпагату, упражнения на развитие гибкости плечевого пояса, на раз-
витие координации, равновесия, чувства ритма, а также кувырки вперед и 
назад, прыжки. Во время занятия необходимо чередовать упражнения на 
нагрузку с упражнениями на расслабление. Это создаст максимум условий для 
сосредоточения внимания на мышечных ощущениях у подростка. Во время 
партерной гимнастики прорабатывается множество мышц, из которых состоит 
стопа, тем самым они становятся сильнее, укрепляются своды, в итоге прыжки 
получаются легкими и высокими. А в обычной жизни за счет амортизации 
стопы смягчается нагрузка на позвоночник. И то, что практически все упраж-
нения выполняются в положении сидя или лежа, мы имеем минимальную 
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нагрузку на позвоночник, что немаловажно в условиях жизни современного 
школьника. 

Состояние физического развития ребенка является одним из главных кри-
териев оценки состояния организма, характеризующих здоровье в целом, пра-
вильность его формирования. Регулярные занятия хореографией и партерной 
гимнастикой улучшают общее физическое состояние, со временем они при-
дают подросткам уверенность в движениях, избавляют от лишней закомплек-
сованности по поводу внешнего вида, уже через год постоянных занятий де-
вушки и юноши радуют подтянутой стройной фигурой, хорошей растяжкой, 
более укрепленными мышцами ног, рук, спины. 

Хочется еще добавить, что в 2012 году Минздрав РФ провел исследование 
здоровья школьников. Его результаты были пугающими: за последние пять лет 
число здоровых детей уменьшилось на 30%. Лидерами оказались проблемы с 
ЖКТ, дыханием, опорно‐двигательным аппаратом. Главные причины были 
названы сразу: неправильное питание и недостаточная физическая активность. 
60 минут в день – это минимум, который должен проводить в активном дви-
жении ребенок 11–15 лет. Между тем, современные дети порой не набирают и 
60 минут в неделю. Долгие часы сидения на уроках и потом за домашним за-
данием, освобождение от физкультуры, компьютеры, планшеты, возможность 
общаться в социальных сетях, не выходя из дома, – в результате ожирение и 
различные искривления позвоночника уже не считаются чем‐то из ряда вон 
выходящим. А ведь именно в период активного роста и развития организма, 
который готовится перейти во взрослое состояние, можно получить почти не-
обратимые проблемы со здоровьем. Или, напротив, заложить базу для здоро-
вой взрослой жизни. Занятия хореографией помогают реализовать необходи-
мую потребность в движении у подростков. Поэтому педагоги и родители 
должны совместными усилиями стараться поддержать интерес к физическим 
занятиям у подростков. 
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Планирование воспитательной работы во внеурочное время сегодня требует 
от учителя осмысленного системного подхода, целостного видения данного 
педагогического процесса. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, начальная школа, младший 
школьник, гражданское воспитание. 

На современном этапе большое внимание уделяется проблеме модерниза-
ции всех сфер российской экономики, а также государства и общества. Одним 
из важных факторов, определяющих темпы и характер этого развития, явля-
ются духовно‐нравственное воспитание и развитие личности гражданина Рос-
сии, так как эффективность процесса обновления и дальнейшего развития 
непосредственным образом зависит от гражданской позиции человека, его мо-
тивационно‐потребительской сферы, жизненных приоритетов, нравственных 
убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Воспитание человека, 
укрепление его интереса к жизни, любви к своей стране, потребности творить 
и совершенствоваться самому есть важнейшие условия успешного развития 
России. Современные ученые‐педагоги исследовали проблему гражданского 
воспитания подрастающего поколения в различных аспектах: концептуальные 
основы воспитания гражданина разрабатывали О. Вишневский, О. Сухомлин-
ская; общепедагогические основы гражданского образования и воспитания – 
Ю. Завалевский, Н. Косарева, Е. Чорная; психолого‐педагогические основы – 
И. Бех, О. Киричук; проблемы формирования гражданских ценностей обосно-
вано в работах Л. Коринной, Л. Крицкой; процесс формирования гражданской 
позиции – Н. Никитина. 

Именно поэтому социальный заказ государства, а конкретно воспитание 
человека, формирование новых жизненных установок личности, нашел отра-
жение не только в программе духовно‐нравственного развития и воспитания, 
но и во многих других разделах основной образовательной программы обще-
образовательного учреждения. Внеурочной деятельности в этих документах 
уделяется особое внимание. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует пони-
мать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно‐урочной, и направленную на достижение результатов освоения основ-
ной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение лич-
ностных и метапредметных результатов [1]. 

Следовательно, важное место в организации внеурочной деятельности де-
тей занимает создание условий для духовного становления личности, подго-
товки ребенка к предстоящему жизненному самоопределению, формирование 
у него активной гражданской позиции, готовности учащегося к самостоятель-
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ному нравственному выбору, становление у него системы ценностей и способ-
ности реализовать их в практической деятельности, потребность в самосовер-
шенствовании, самореализации в социально и личностно значимой деятельно-
сти, формирование у младшего школьника определенного отношения к окру-
жающему миру и к самому себе, и др. 

Организация внеурочной деятельности детей должна строиться с учетом 
актуальных проблем и трудностей для конкретного образовательного учре-
ждения, детской группы и определенного временного отрезка. Следовательно, 
для достижения более эффективных результатов целесообразно использовать 
программы, адаптированные к конкретным проблемам и условиям функцио-
нирования общеобразовательного учреждения. Таким образом, необходимо 
активнее внедрять в образовательный процесс модифицированные и автор-
ские программы. 

Эффективному достижению каких‐либо воспитательных задач способ-
ствует и возможность реализации разнообразных видов программ внеурочной 
работы. Их классификация, основные характеристики представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Классификация педагогических программ во внеурочное время [2, с. 11] 

 

Характеристика
программы Варианты характеристики 

1. По полу Смешанные, для мальчиков, для девочек

2. По продолжительно-
сти реализации 

Одногодичные, двухгодичные и др.

3. По формам  
реализации 

Групповые, индивидуальные

4. По видам деятельно-
сти 

Художественная, техническая, эколого-биологическая, 
туристско-краеведческая, культурологическая и др. 

5. По воспитательным 
результатам 

Комплексные образовательные программы, предполага-
ющие последовательный переход от 1-ого уровня к ре-
зультатам третьего уровня в различных видах внеуроч-
ной  
деятельности

6. По тематической 
направленности 

Направленные на получение воспитательных результа-
тов в определенном проблемном поле и использующие 
при этом возможности различных видов внеурочной де-
ятельности (например, образовательная программа пат-
риотического воспитания)

7. По достижению  
результатов определен-
ного уровня 

Образовательная программа, обеспечивающая 1-ый уро-
вень результатов. Образовательная программа, обеспе-
чивающая 1-ый и 2-ой уровни результатов. Образова-
тельная программа, обеспечивающая 2-ой и 3-ий уровни 
результатов.

 

В отличие от общеобразовательных программ программы во внеурочной 
работе более динамичны по своим содержательным характеристикам. Про-
граммы, к которым утрачивается интерес детей и родителей, как и программы, 
требующие специалистов, значительных затрат, уходят из общеобразователь-
ного плана, на их место приходят новые программы, более востребованные. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 
школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
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Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятель-
ности [3, с. 3]: 

1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно‐ценностное общение; 
4) досугово‐развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая де-

ятельность); 
7) трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно‐оздоровительная деятельность; 
9) туристско‐краеведческая деятельность. 
В базисном учебном плане выделены основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно‐оздоровительное, художественно‐эстетическое, 
научно‐познавательное, военно‐патриотическое, общественно полезная и про-
ектная деятельность. 

При организации внеурочной деятельности в условиях образовательного 
учреждения педагогическими работниками разрабатываются соответствую-
щие направлениям базисного учебного плана образовательную(ые) про-
грамму(ы) внеурочной деятельности [5]. 

Процесс формирования гражданской позиции должен быть непрерывным, 
то есть, охватывать урок, внеклассные и факультативные занятия, обществен-
ную деятельность школьников, всю внеклассную и внеурочную деятельность 
учащихся. 

Согласно требованиям ФГОС нового поколения результатом школьного 
образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. 
Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения про-
шлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Учащи-
еся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие заня-
тия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, пони-
мать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные 
мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать ин-
тересы и осознавать возможности [1]. 

Основой формирования гражданской позиции и социальной активности яв-
ляется внеурочная деятельность школьников. Она имеет больше, чем урок, 
временное пространство, больше количество субъектов – участников того или 
иного вида деятельности и несет в себе приоритет воспитания в человеке тех 
или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность об-
ладает (при определенных условиях) огромным потенциалом, так как ребенку 
предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где 
можно «самовоспитываться» в соответствии со своей шкалой ценностей. 

Таким образом, внеурочная деятельность – это форма творческого целена-
правленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспита-
тельного процесса по созданию условий для освоения обучающимися соци-
ально‐культурных ценностей общества через включение в общественно полез-
ную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью само-
реализацию личности во внеурочное время. 

Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спор-
тивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 
школьников в определенном аспекте, что в своей совокупности даёт большой 
воспитательный эффект. Внеурочная деятельность является составной частью 
учебно‐воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 
времени обучающихся. 

Четкая организация внеклассной работы расширяет воспитательные воз-
можности школы, способствует самоопределению школьников, помогает им 
активно включиться в разные виды деятельности, формирует навыки сотруд-
ничества в коллективе. Это позволяет педагогам определить интересы, склон-
ности школьников, помочь реализовать их на практике. Вместе с тем, внеклас-
сная деятельность помогает сплотить ученический коллектив, способствует 
формированию практических учений и навыков приобретения ежедневного 
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гражданского опыта, приобщает к участию в органах ученического самоуправ-
ления. 

Феномен гражданской позиции обеспечит новый импульс духовному оздо-
ровлению нации, формированию в России гражданского общества, которое 
предусматривает трансформацию гражданского сознания, моральной и право-
вой культуры личности и базируется на приоритете прав человека. 

В гражданской позиции младшего школьника решающее значение приоб-
ретает педагогически организованное четкое взаимодействие как классной, 
так и внеклассной деятельности, поэтому главное внимание мы направили на 
разработку форм воспитательной деятельности, на построение такой её си-
стемы, которая смогла бы обеспечить постепенное возрастание потребностей 
ученика относительно проявления его гражданственности. 

В организации внеклассной деятельности особенное внимание следует уде-
лять активным формам деятельности. Именно они помогают младшему 
школьнику определить свои потенциальные возможности, склонности и при-
оритеты, и уже потом реализовывать их в определенных видах деятельности. 
Кроме того, школьники приобретают не только определенные умения и 
навыки. У них формируются навыки работы в коллективе, они учатся подчи-
нять собственные интересы интересам большинства, отстаивать собственную 
точку зрения, считаться с мнением других, быть толерантными, оценивать соб-
ственную деятельность в соответствии с интересами коллектива. 

Формирование гражданской позиции посредством активной гражданской 
деятельности, участие в различных мероприятиях – один из важных компонен-
тов и направлений гражданского воспитания. 

Общие праздники песен, которые проводят после поисковой народоведче-
ской работы и на которые приглашаются родители, бабушки и дедушки остав-
ляют неизгладимый след в душе ребенка. 

Одно из главных заданий, которое необходимо решить, воспитывая граж-
данскую позицию, – это научить младших школьников обосновывать свою 
точку зрения в дискуссии, грамотно и с достоинством вести себя в различных 
ситуациях, уметь защищать свои индивидуальные и коллективные права и сво-
боды. Большую роль в этом процессе играет учитель. Он, прежде всего, дол-
жен осознавать право младших школьников высказывать свои мысли, воспри-
нимать критику, если она обоснована, не оставлять без внимания нарушение 
прав школьников со стороны одноклассников, учителей, родителей. Но для 
этого не обходимо определить такой стиль воспитания, при котором младший 
школьник является соучастником этого процесса, где созданы все условия для 
открытого высказывания собственных мыслей, гарантирована свобода, доми-
нирует честность, открытость и справедливость. 

Задание школы и всей образовательной отрасли состоит в том, чтобы 
направить свой творческий потенциал на поиск и использование таких мето-
дов педагогического влияния, которые базировались бы на главных засадах 
формирования личности современного ребенка: на их энергию, широкий круг 
знаний и интересов, самостоятельность и активность. 

В этих условиях школа и общество могут достичь значительных результа-
тов и руководить сложным и противоречивым процессом воспитания лично-
сти. А это в свою очередь достигается при разумном совмещении урочной и 
внеклассной работы. 

Именно такой формой приобщения к активной деятельности и реализации 
собственного потенциала является ученическое самоуправление. К сожале-
нию, только в отдельных школах России созданы органы ученического само-
управления, но в основном в старшей школе, несмотря на то, что такая форма 
организации учебно‐воспитательного процесса является одним из главных 
условий реализации принципов личностно ориентированного обучения и вос-
питания. 

На наш взгляд, приобщать детей к участию в общественной жизни класса, 
школы необходимо уже с первых дней пребывания ребенка в школе. Он дол-
жен почувствовать, что является ее хозяином и может на элементарном 
уровне, конечно, при умелом руководстве взрослых, решать основные задачи, 
которые касаются его пребывания в школе. В процессе проведения экспери-
ментальной работы мы убедились, что самоуправление в начальных классах – 
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это не игра во взрослость, это серьезная кропотливая работа как педагога, так 
и ученического коллектива. Это не только средство организации учебного про-
цесса, это массовое приобщение школьников к организаторской работе и 
управление деятельностью коллектива. 

Таким образом, педагогический потенциал внеурочной работы способ-
ствует формированию гражданской позиции, духовно‐нравственному разви-
тию и воспитанию детей, а также достижению личностных результатов. Пла-
нирование воспитательной работы во внеурочное время сегодня требует от 
учителя осмысленного системного подхода, целостного видения данного пе-
дагогического процесса. 
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ШАХМАТЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья содержит краткое изложение результатов экспери-

ментального исследования влияния обучения игре в шахматы на уровень логи-
ческого мышления детей младшего школьного возраста. Материалы статьи 
могут использоваться учителями начальных классов, руководителями круж-
ков дополнительного образования, а также родителями для развития логиче-
ского мышления детей. 

Ключевые слова: мышление, логическое мышление, логика, шахматы. 

На сегодняшний день в России большим спросом пользуются квалифици-
рованные специалисты с высоким уровнем интеллектуальных возможностей и 
развитым логическим мышлением, основы которого закладываются именно в 
младшем школьном возрасте. 

По мнению многих ученых, среди достаточно большого количества пред-
метов, направленных на развитие логического мышления, обучение игре в 
шахматы должно занимать особое место. К настоящему времени «проведено 
большое количество исследований, отражающих изучение мышления шахма-
тистов разной квалификации (В.А. Алаторцев, Б.М. Блюменфельд, И.Н. Дья-
ков, А.А. Котов, Н.В. Крогиус, Е.Н. Кучумова, В.Б. Малкин, Т.Ю. Парамонова, 
О.К. Тихомиров и др.). Однако аспекту целенаправленного развития логиче-
ского мышления в процессе обучения игре в шахматы и созданию специаль-
ных технологий обучения детей шахматной игре в школе до сих пор не уделя-
лось должного внимания» [2, с. 9]. 
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Поскольку теоретические вопросы, касающиеся различных аспектов ло-
гики, ее законов и т.д., довольно тщательно разработаны в специальной и науч-
ной литературе, мы позволим себе лишь кратко упомянуть о них. 

Итак, «логика (др.‐греч. λογική – «наука о правильном мышлении», «искус-
ство рассуждения» от λόγος – «речь», «рассуждение», «мысль») – наука о фор-
мах, методах и законах интеллектуальной познавательной деятельности, фор-
мализуемых с помощью логического языка» [1, с. 246], соответственно «логи-
ческое мышление – вид мышления, сущность которого в оперировании поня-
тиями, суждениями и умозаключениями с использованием законов логики» 
[1, с. 251]. 

Целью проведенного нами исследования являлось доказательство влияния 
игры в шахматы на развитие логического мышления у детей младшего школь-
ного возраста. 

Для достижения цели исследования в Муниципальном бюджетном образо-
вательном учреждении дополнительного образования детей города Абакана 
«Комплексной детско‐юношеской спортивной школе» в период с 11 октября 
по 12 мая 2014 года была проведена опытно‐поисковая работа. 

Диагностика начального уровня развития логического мышления проводи-
лась по тесту, разработанному Э.Ф. Замбауявичене по принципу, использован-
ному Р. Амтхауером [4]. В эксперименте приняло участие 16 детей младшего 
школьного возраста, обучающихся игре в шахматы. 

На констатирующем этапе мы определили, что у 68,75% детей (11 человек) 
из группы уровень логического мышления выше среднего, у 12,5% (2 чело-
века) – средний уровень, а 18,75% (3 человека) показали уровень ниже сред-
него. 

Для улучшения данных результатов на формирующем этапе исследования 
нами использовались различные игровые приемы: 

а) игра в шахматы онлайн; 
б) игры со спичками и палочками (выкладывание фигуры из определенного 

числа спичек, перенос одной из них с целью получения другой картинки и др.); 
в) сборка различных фигур из бумаги по схеме. Создавая бумажные мо-

дели, ребенок работает с геометрическими фигурами, закрепляя сведения об 
их строении (стороны, углы, вершины, соотношение сторон и т.д.), признаки 
их сходства и различия и т.д. 

В течение данного этапа исследования также применялись задания и 
упражнения на логику: 

а) способность выделять существенное. Допустим, предлагается ряд слов: 
пять слов дается в скобках, а одно – перед ними. На выделение двух слов из 
скобок, наиболее существенных для слова, стоящего перед скобками, дается 
20 секунд. Например, сад (растение, садовник, собака, забор, земля). Ответ: 
растение, земля [3, с. 54]; 

б) сравнение. Классическая методика для усвоения процессов анализа и 
синтеза. Допустим, учащимся предъявляются или называются какие‐либо два 
предмета либо понятия, например: солнце – луна. Каждый ученик на листе бу-
маги должен написать слева черты сходства, а справа – черты различия назван-
ных предметов, понятий. На выполнение задания по одной паре слов даётся 4 
минуты [3, с. 59]; 

в) обобщение. Предлагается два слова. Учащемуся нужно определить, что 
между ними общего. Уровень умения обобщать = число правильных ответов 
[3, с. 64]; 

г) классификация. Инструкция: даны пять слов. Четыре из них объединены 
общим признаком. Пятое слово к ним не подходит. Необходимо найти это 
слово. Уровень сформированности мыслительной операции = число правиль-
ных ответов [3, с. 68]. 
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Данные приемы и игры могут использоваться не только учителями, но и 
родителями. Родителям также предлагается вовлекать ребенка в процесс раз-
вития логического мышления следующими способами: 

а) рассказывать законы логики как сказку, пользуясь развитым образным 
мышлением младшего школьника и его любовью к сказкам; 

б) объяснять ребенку его «почему» с помощью различных иллюстраций, 
сопровождающихся рассказами; 

в) не забывать об игровых приемах развития логического мышления дома, 
на прогулке, в автобусе. 

На контрольном этапе было выявлено повышение уровня логического 
мышления детей в тестируемой группе: высокий уровень логического мышле-
ния показали 87,5% (14 человек), средний уровень – 12,5 % (2 человека). 

Сравним результаты констатирующего и контрольного этапов исследова-
ния. Итак, на констатирующем этапе уровень логического мышления выше 
среднего показали 68,75% детей (11 человек), а на контрольном этапе – 87,5% 
(14 человек), средний уровень наблюдался у 12,5% (2 человека), на контроль-
ном этапе средний уровень также выявлен у 12,5 % (2 человек), уровень ниже 
среднего на констатирующем этапе наблюдался у 18,75% (3 человека), на кон-
трольном этапе данный уровень выявлен не был. 

Таким образом, проведенная опытно‐поисковая работа подтвердила гипо-
тезу о том, что обучение игре в шахматы способствует повышению уровня ло-
гического мышления у детей младшего школьного возраста. 
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В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: социальная политика государства в отношении людей с огра-

ниченными возможностями здоровья ориентируется на создание равных воз-
можностей во всех сферах жизни, включая образование. В силу этого актуа-
лизируется необходимость обеспечения доступной среды в образовательных 
организациях, осуществляющих инклюзивное обучение данной категории лиц. 
По мнению автора, частичным решением этой задачи в образовании детей с 
нарушениями зрения является включение их в информационный обмен с помо-
щью специально созданных рельефно-графических средств, способствующих 
пониманию учебного материала и выполняющих компенсаторную функцию. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, особые образовательные по-
требности, нарушения зрения, слепые, доступная образовательная среда, 
компенсация, коррекция, рельефные пособия, тактильная книга, эргономика 
образования. 

Зрительный дефект создает трудности восприятия и познания окружаю-
щего мира, ограничивая или исключая возможность получения визуальной ин-
формации, что влияет на качество понимания и осмысливания закономерно-
стей и причинно‐следственных взаимодействий внешнего мира. Компенсатор-
ные механизмы при дефекте зрения способствуют использованию сохранных 
анализаторов в восприятии информации о предметах и явлениях внешнего 
мира, обеспечивающих процесс познания. 

Процесс познания и понимания учебного материала является одним из 
наиболее сложных видов умственного труда. Производительность этого труда 
у детей с нарушениями зрения сокращается вследствие вторичных нарушений 
познавательных процессов, опосредованно связанных с первичным, и значи-
тельно отстает от растущих возрастных потребностей. Чтобы переломить не-
благоприятные тенденции, необходимо увеличивать производительность (ско-
рость) и качество понимания информации детьми данной категории. 

Современная система образования Российской Федерации предполагает 
новые условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Так, в рамках инклюзивного образования все больше детей, имею-
щих особенности в развитии разной степени выраженности, включаются в си-
стему общеобразовательных организаций. Особые образовательные потребно-
сти данной категории обучающихся, указывают на необходимость обеспече-
ния доступности их образования в условиях образовательных учреждений об-
щего типа. 

Накопленные за не столь длительный период инклюзивной практики дан-
ные, указывают на то, что педагоги общеобразовательных учреждений испы-
тывают значительные трудности в работе с детьми с нарушениями зрения, и 
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поиске «обходных путей» при усвоении ими учебного материала. Дидактиче-
ские пособия, предназначенные для детей с нормальным зрением, не обеспе-
чивают полноты усвоения информации детьми с нарушениями функций зри-
тельного анализатора. Для преодоления возникающих трудностей восприятия 
наглядности детьми с нарушениями зрения нужно кардинально изменить ка-
чество дидактических материалов, увеличить доступность содержащейся в 
них информации. 

Известно, что принцип доступности в педагогике предполагает, во‐первых, 
доступность для обучаемого всей полноты информации по изучаемому объ-
екту, во‐вторых, доступность разнообразных средств обучения, в‐третьих, до-
ступность представления материала для усвоения, осмысливания и возмож-
ность выбора различных форм его предъявления. Реализация данного прин-
ципа в обучении, воспитании и развитии дошкольников и младших школьни-
ков с нарушениями зрения возможна с опорой на эргономику образования. 

Педагогическая эргономика является одним из направлений в педагогиче-
ской теории и практике, которая призвана, в частности, улучшить формы пред-
ставления информации обучающимся [5]. 

Ребенок с нарушением зрения в силу возрастных и психофизических осо-
бенностей, нуждается в особом подходе к решению проблемы доступности ин-
формации. 

В специальных и общеобразовательных учреждениях, обучающих и воспи-
тывающих детей с нарушениями зрения тотального характера и с легкими 
функциональными недостатками зрительного анализатора, дети как субъекты 
образования, должны иметь право выбора и комбинирования форм получения 
информации. Исходя из теории Л.С. Выготского о компенсации, то или иное 
нарушение является не только минусом, для развития ребенка, но и плюсом в 
виде актуализации резервных возможностей организма. В случаях зрительных 
нарушений таким плюсом является развитие сохранных анализаторов (так-
тильного, слухового, кинестетического), обеспечивающих развитие компенса-
торных процессов и являющихся по определению Л.С. Выготского «обход-
ными путями» [2]. 

У детей, относящихся к категории слабовидящих и с косоглазием и амблио-
пией (которые составляют большинство в общей группе лиц с нарушениями 
зрения) ведущим в системе восприятия остается нарушенный зрительный ана-
лизатор, переутомление которого может привести к прогрессированию зри-
тельного заболевания и еще большему ухудшению зрения. Кроме того, по мне-
нию О.Л. Алексеева, Л.И. Солнцевой и др. сенсорная недостаточность при 
нарушении зрения, приводит к тому, что зачастую большой поток входящей 
информации переключается целиком на один сохранный анализатор, преиму-
щественно слуховой, так как он находится в постоянной готовности и не тре-
бует, в отличие от других, специальной настройки и включения в работу. Дан-
ная тенденция неизбежно приводит к проблеме перегрузки и слухового анали-
затора. 

Так как одним из педагогических условий соблюдения эргономического 
подхода в образовательном процессе является использование методов и 
средств, позволяющих не допускать и снижать уровень утомляемости субъек-
тов образовательного процесса, а в случае с обучающимися, имеющими нару-
шения зрения, анализаторные перегрузки неизбежны, особую значимость при-
обретает разработка специальных дидактических пособий с учетом методов 
эргономизации, которые позволят снизить нагрузки на отдельные виды чув-
ствительности и добиться кардинального роста производительности воспитан-
ников в процессе познавательной деятельности. 

Опираясь на научные исследования в области специальной психологии и 
педагогики, мы пришли к выводу о том, что наиболее рационально и эффек-
тивно использовать в образовании дошкольников и младших школьников с 
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нарушениями зрения средней и легкой степени тяжести дидактических и 
наглядных средств с бимодальной сигнализацией [4]. Дублированное (бимодаль-
ное) восприятие визуальной информации по средствам зрительного и тактильных 
сигналов, создает реальные условия для разгрузки анализаторов [1; 6; 7]. Исполь-
зование осязания помогает дополнять и восполнять информацию, получаемую 
от нарушенного зрительного анализатора, что способствует повышению пони-
мания и формированию адекватных образов объектов и явлений. 

Таким образом, одной из важнейших задач инклюзивного образования лиц 
с нарушениями зрения является обеспечение образовательных учреждений, 
обучающих и воспитывающих детей с нарушениями зрения, тактильными и 
рельефно‐графическими пособиями, соответствующими требованиям эргоно-
мики образования и образовательным потребностям детей с нарушениями зре-
ния. 

В учебной лаборатории «Обучения и воспитания детей с нарушениями зре-
ния и слуха» Сургутского государственного педагогического университета, в 
рамках студенческой лаборатории была инициирована деятельность по реше-
нию данной проблемы в городе Сургуте и Сургутском районе. Так, студенты 
под руководством преподавателей кафедры педагогического и специального 
образования изучили потребности образовательных учреждений, осуществля-
ющих обучение и воспитание лиц с нарушениями зрения дошкольного и млад-
шего школьного возраста тактильных и рельефно‐графических пособиях [3]. 
Для выбора содержания разрабатываемых пособий, были проанализированы 
требования ФГОС ДО и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, а также образо-
вательные программы обучения, воспитания и коррекции детей с нарушени-
ями зрения, определены дидактические задачи рельефно‐графических и так-
тильных книг. Тщательный анализ содержания и учет требований и правил 
гаптизации и тифлографики, позволил изготовить тактильные книги для до-
школьников и рельефно‐графические пособия для младших школьников с ис-
пользованием специальных компьютерных технологий и аппаратного ком-
плекса. 

Активное использование рельефно‐графических дидактических средств и 
пособий в существенной мере компенсирует недостатки зрения в области ра-
боты с информацией и, следовательно, облегчает, делает более эффективным 
образовательный процесс незрячих и слабовидящих. Таким образом, обеспе-
чение образовательных учреждений специальными средствами обучения и 
воспитания детей с нарушениями зрения, частично решает одну из важнейших 
задач специальной педагогики и интеграционных образовательных процессов. 
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Аннотация: в детском возрасте важна ранняя диагностика расстройств 
слуховой функции, так как своевременная реабилитация и коррекция способны 
предупредить нарушения речи у ребенка и развития других высших психиче-
ских функций, при этом исследования слуха у детей, особенно младшего до-
школьного возраста, сопряжены с определенными трудностями. 
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методы диагностики, особенности диагностики, нарушение слуха. 

Согласно современным исследованиям, увеличение количества детей с 
нарушениями слуха является одной из тревожных, социально значимых тен-
денций, актуальных не только для России. Нарушения слуха имеются у  
1–2% новорожденных и детей раннего возраста [3, с. 175]. 

Диагностика и реабилитация нарушений слуха у новорожденных детей 
младшего возраста с тугоухостью и глухотой – наиболее сложная область дет-
ской сурдологии и коррекционной педагогики. Показания для проведения ис-
следований слуха у детей раннего возраста основываются на наличии факто-
ров риска по тугоухости и глухоте. Наличие таких факторов в анамнезе повы-
шает в 35 раз чувствительность скриннинговых методик исследования и обес-
печивает идентификацию свыше 75% новорожденных с выраженной степенью 
снижения слуха. Без скриннинговых методик распознать, уровень нарушения 
слуха ребенка можно только когда ему исполниться 2–3 года. 

Потеря слуха у детей статистически сопровождается задержкой развития 
моторики в 80% случаев, в 62% случаев сопровождается дисгармоничным фи-
зическим развитием, дефектами опорно‐двигательного аппарата в 40% слу-
чаев. При этом в большинстве случаев имеется нейросенсорная тугоухость или 
глухота. Поэтому необходимо своевременно выявлять нарушения функции 
слуха, как у детей раннего возраста, так и у дошкольников, поскольку они 
накладывают определенные ограничения на развитие речевой функции и ин-
теллект ребенка, а слухоречевое развитие ребенка напрямую зависит от свое-
временности выявления нарушений слуховой функции. 

Основной задачей исследования слуха у детей дошкольного возраста явля-
ется определение остроты слуха, т.е. чувствительности уха к звукам разной 
частоты, определяющейся порогом восприятия звука. 

Достижения в области исследования слуховой функции последних лет поз-
воляют определять степень ее развития. Однако исследования слуха у детей, 
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особенно младшего дошкольного возраста, сопряжены с определенными труд-
ностями и значительно отличаются от исследования слуха у взрослых. При об-
следовании детей дошкольного возраста необходимо учитывать их возрастные 
особенности, такие, как достаточно быструю утомляемость, невозможность 
долго сосредотачиваться на одном виде деятельности. Поэтому особенностью 
обследования слуха у детей дошкольного возраста является необходимость за-
интересовать ребенка, придать этой деятельности характер занимательной 
игры. В такой ситуации важно учитывать среду, в которой воспитывается ре-
бенок, и в соответствии с этим использовать приемы и методы, привычные и 
знакомые ребенку. 

К проведению обследования необходимо создавать определенные условия. 
При обследовании слуха в помещении должна быть абсолютная тишина. Ре-
акции ребенка, особенно в период новорожденности зависят от расстояния до 
источника звука. На расстоянии более 1,5 м даже очень громкие звуки не вы-
зывают реакции у маленьких детей. Ребенок обращает внимание лишь на те 
звуки, которые раздаются вблизи. Исследование проводится за 1–2 часа до 
кормления, поскольку позднее реакция ребенка на звуки понижается. На при-
ближение взрослого или движения его рук, ребенок может отреагировать лож-
ной двигательной ответной реакцией, поэтому в обращении с ребенком сле-
дует делать паузы. Для исключения ложноположительных реакций достовер-
ным можно считать одинаковый ответ при двух‐трехкратном исследовании. 
От многих ошибок при определении безусловной реакции избавляет исполь-
зование специально оборудованной для исследования слуха «детской кро-
ватки». 

Некоторые ответные рефлекторные реакции, возможно, объективно заре-
гистрировать, например, изменение просвета сосудов (плетизмография), 
ритмы сердца (ЭКГ). Они непостоянны и относится к числу ориентировочных 
реакций, и быстро исчезают после двух‐трехкратного повторения, но могут 
использоваться для определения наличия слуха. Методики безусловных ре-
флексов дают возможность попытаться определить и способность к локализа-
ции источника звука, которая в норме развивается у детей уже с 3–4 месяцев 
после рождения. 

У детей первого месяца жизни начиная с 1,5–3 месяцев импедансметрия не 
представляет больших затруднений, может проводиться во время сна ребенка. 

Тимпанометрия позволяет дифференцировать тугоподвижность цепи слу-
ховых косточек, поражение звукопроводящего и звуковоспринимающего ап-
парата. Измеряемые динамические характеристики сопротивления звукопро-
водящего аппарата звуковой волне дают представление о подвижности бара-
банной перепонки, давлении в полостях среднего уха. И, несмотря на то, что 
запись может искажаться артефактами, так как даже в состоянии глубокого сна 
у ребенка происходят частые глотательные движения, изменения размеров 
слуховой трубы во время крика или плача, тимпанограмма, начиная с возраста 
в 7 месяцев, дает достоверное представление о функции слуховой трубы. 

Метод отоакустической эмиссии очень прост и может быть использован в 
педиатрии для массовых обследований слуха уже начиная с 3–4‐х суток жизни 
ребенка. Исследование занимает несколько минут, а чувствительность доста-
точно высока. Замеряют акустический ответ, отражающий состояние нор-
мально функционирующего слухового рецептора. 

При исследовании слуха у детей дошкольного возраста следует учитывать 
их словарный запас, уровень понимания речи. Так у детей младшего дошколь-
ного возраста словарный запас еще не значителен и в данном случае для ис-
следования уровня восприятия шепотной и разговорной речи предъявляется 
перечень хорошо знакомых слов, сбалансировано подобранных по разным ча-
стотным характеристикам, для чего использовать таблицу слов, содержащую 
слова, как с низкой, так и с высокой частотной характеристикой. 
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В исследованиях детей используют условно‐рефлекторной методики, кото-
рые основаны на положительных эмоциях и естественном интересе ребенка. 
С трехлетнего возраста используется игровая аудиометрия – выработка двига-
тельной реакции при игровом подкреплении, при которой в качестве подкреп-
ления используют естественную любознательность детей. Кроме того, слух у 
детей исследуют с помощью условно‐двигательной реакции, подкрепляемой 
электрическими игрушками: собака‐ксилофонист, шагающий робот, движу-
щиеся электропоезда, а также с помощью аудио записей голосов животных 
или специально подобранных слов. Исследование слуха этими методами с 
трехлетнего возраста во многих случаях позволяют провести исследование 
слуха и получить полноценную характеристику состояния слуховой функции 
ребенка. 

Для более точного исследования слуховой функции и объема слухового 
восприятия проводят исследования с помощью камертона или аудиометрии, 
представляющей собой совокупность методов исследования с использованием 
электроакустической аппаратуры [5, с. 47]. 

С двух‐трех лет, по мере выработки у ребенка условной двигательной ре-
акции на звук (при подаче звука он выполняет какое‐либо игровое действие, 
например), становится возможным аудиометрическое обследование дошколь-
ника широко используемым методом игровой пороговой тональной аудиомет-
рии. Однако успешное проведение камертонального и аудиометрического ис-
следований у детей до 4–5 лет удается за редким исключением. 

В дальнейшем, в четырех – пятилетнем возрасте, можно применять уже бо-
лее сложные слова и их сочетания. И хотя исследование слуха с помощью ше-
потной и разговорной речи проводить в этом возрасте несложно, следует со-
блюдать правила его проведения, чтобы получить правильное суждение о слу-
ховой функции ребенка. В этот период ребенок хорошо понимает, чего от него 
хотят, и дает обычно достоверные ответы. Однако и в этом случае необходимо 
учитывать некоторые особенности детского возраста и психологические осо-
бенности ребенка [1, с. 61]. 

Большое значение для успешной работы с ребенком имеет установление 
контакта с ним, доверительных отношений, т.к. иначе ребенок просто не будет 
отвечать на вопросы. В проведении обследования необходимо присутствие и 
участие родителей или близких людей. Необходимо придать диалогу характер 
игры с вовлечением в нее кого‐нибудь из родителей. Дети обычно радуются, 
когда могут повторить слово и охотно поддерживают процесс исследования, и 
огорчаются или замыкаются в себе, если не слышат слова с первого раза. 

Исследование слуха старших дошкольников во многих случаях удается 
провести, однако такое исследование требует некоторых подготовительных 
приемов. Для более быстрого установления контакта с ребенком и для исклю-
чения или уменьшения негативной реакции, исследование слуха рекоменду-
ется проводить в присутствии родителей или педагога. При резко негативном 
отношении ребенка к исследованию может оказаться полезным проведение в 
его присутствии исследование слуха у других детей, после чего негативизм 
обычно снимается. 

Таким образом, исследование слуховой функции детей даже в возрасте 
до 7 лет представляет значительные трудности по сравнению с исследованием 
взрослых, хотя они так же основаны на ответах обследуемого ребенка. 

Согласно современным данным исследований ранняя диагностика рас-
стройств слуховой функции у детей младшего возраста и последующая свое-
временная реабилитация способны предупредить нарушения речи у ребенка и 
развития других высших психических функций. Считается, что распростра-
ненность слабых и средних потерь слуха у детей связана с поздней обращае-
мостью родителей детей с данной патологией к специалисту, а также отсут-
ствием настороженности врачей‐педиатров. Поэтому первичное обращение 
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родителей к специалистам в трети случаев слабой и средней потери слуха 
впервые происходит в возрасте 3–7 лет. Учитывая, что нарушение функции 
слуха ребенка приводит в дальнейшем к нарушению его речевого и психиче-
ского развития, огромное значение имеет информированность родителей о 
значении раннего выявления данной патологии и своевременного обращение 
к сурдологу. 
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ВОЗРАСТА НА ПРОГУЛКЕ 
Аннотация: в данной статье исследуется проблема развития игровой де-

ятельности заикающихся детей старшего дошкольного возраста. В исследо-
вании подобраны игры и упражнения для коррекции заикания. 

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, заикание. 
Современный образовательный процесс в детском саду целенаправлен на 

неуклонное обогащение самостоятельного личностного опыта дошкольников. 
Это достигается конструированием образовательного процесса на основе 
принципов интеграции развивающего образовательного содержания, взаимо-
связи и взаимодополняемости разных видов детской деятельности, созданием 
творческой и гуманистической направленности активности детей, в том числе 
и детей с речевыми нарушениями, по отношению к миру. 

На сегодняшний день заикание является широко распространенным рече-
вым нарушением. Оно возникает у детей раннего возраста в период наиболее 
активного формирования их речи и личности в целом и в дальнейшем препят-
ствует развитию многих характеристик ребенка, затрудняет его социальную 
адаптацию. 

Признавая необходимость комплексного воздействия на заикающегося ре-
бенка, важно подчеркнуть важность дифференцированного подхода в разви-
тии, перевоспитании личности и речи заикающегося. Наиболее перспектив-
ным в этом отношении является использование ведущей деятельности детей 
дошкольного возраста – игровой. Именно в этой деятельности наиболее ак-
тивно происходит развитие ребенка – его речи, мышления, произвольной па-
мяти, самостоятельности, активности, моторики, формируется умение управ-
лять своим поведением. В игре дети осваивают социальный опыт человече-
ских отношений, она позволяет им самостоятельным путем создавать различ-
ные взаимодействующие коллективы. 
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Любая игра есть деятельность. При таком ее понимании открываются ши-
рокие возможности применения игры в коррекционных целях. Игра как дея-
тельность включает собственно разнообразные игры и множество действий, 
операций, непосредственно отвечающих условиям достижения игровой цели. 
На основе именно такого подхода к ее использованию строится методика иг-
ровой деятельности, внутри и в связи с которой происходит коррекция лич-
ностных отклонений заикающихся детей и воспитание их речи. 

Для ребенка самая большая радость в игре – это удовлетворение естествен-
ной потребности в общении, эмоционального контакта с другими детьми и 
взрослыми, возможность проявления своих чувств. Обстановка доброжела-
тельности, доверия, взаимопомощи, одобрения действий, уважение и призна-
ние в группе сверстников, сопереживание и взаимодействие с партнерами как 
людьми, близкими по духу – главная ценность игры, особенно для детей с 
нарушениями в развитии. 

Таким образом, основное назначение игры – это развитие общеучебных 
умений и навыков; психического развития и самореализации состояния детей 
дошкольного возраста. Игра способствует созданию хорошего психологиче-
ского климата в коллективе, преодолению личностных комплексов: нереши-
тельности, застенчивости. Не менее важным фактором является и то, что 
игра – это упражнение по формированию самостоятельности, инициативно-
сти, коммуникативного общения, она создает равные условия в деятельности, 
речевом партнерстве, разрушает барьер между педагогом и воспитанником. 

По данным Г.А. Волковой, заикание у детей развивается в тесном взаимо-
действии с личностными и поведенческими нарушениями и во многом зависит 
от нервно‐психического состояния ребенка, что обусловливает сложную симп-
томатику и собственно речевые нарушения. Изменения в нервно‐психическом 
состоянии детей часто связаны не только, а иногда и не столько с появившимся 
заиканием, сколько с особенностями развития индивида. Речевое нарушение, 
как правило, лишь усугубляет проявление тех отклонений в развитии, которые 
у ребенка уже были или наметились. 

Характерное для детей дошкольного возраста качество – подражательность 
у большинства заикающихся детей развито недостаточно. 

Таблица 1 
План – проект по развитию игровой деятельности 

 

у детей старшего 
дошкольного  
возраста № п/п 

Название игры Цель игры 

1 блок. Дидактические игры

1. Дидактическая игра «Письма» 
Формировать у заикаю-
щихся детей навыки игро-
вого поведения.

2. Дидактическая игра  
«Сколько ног?» 

Научить детей проявлять 
выдумку, заинтересован-
ность, творчески подходить 
к выполнению правил игры. 

3. Дидактическая игра  
«Узнай по звуку» 

Сформировать у детей уме-
ние слышать звуки, соотно-
сить их с источником звуча-
ния и местом подачи.

4. 
 

Дидактическая игра  
«Путешествие по городу» 

Способствовать развитию у 
детей умения осуществлять 
игровой замысел игры.

5. Дидактическая игра  
«Отгадай загадки» 

Формировать умение детей 
доводить начатую игру до 
логического конца.
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6. Дидактическая игра «Загадки» 
Развивать у детей умение 
сотрудничать, избегать кон-
фликтных ситуаций.

7. Дидактическая игра  
«Мешочек загадок» 

Сформировать умение де-
тей действовать в зависимо-
сти от ситуации и речевой 
инструкции.

8. Дидактическая игра  
«Что из чего сделано» 

Закрепить умение детей 
правильно и точно действо-
вать правилам игры.

9. Дидактическая игра  
«Чем отличается» 

Закрепить умение детей по 
голосу определять товари-
щей по игре.

10. Дидактическая игра  
«Нарисуй и отгадай» 

Совершенствовать у детей 
навыки совместного взаи-
модействия, научить помо-
гать друг другу.

11. Дидактическая игра  
«Что вы слышали?» 

Закрепить умение детей, 
ориентируясь на шумовые 
сигналы действовать по 
правилам игры.

12. Дидактическая игра  
«Детки на ветке» 

Развивать у детей навыки 
игрового поведения в кол-
лективе.

13. Дидактическая игра 
«Узнай и загадку загадай» 

Закрепить у детей навыки 
коллективного общения.

14. Дидактическая игра  
«Я пришел за мебелью» 

Совершенствовать умение 
детей ориентироваться в 
пространстве, опираясь 
словесную инструкцию 
сверстников.

15. Дидактическая игра  
«Ищи безостановочно» 

Развивать умение детей, 
ориентируясь на правила 
игры находить знакомые 
предметы.

2 блок. Подвижные игры

1. Подвижная игра «Погремушки» 
Научить заикающихся де-
тей активно включаться в 
подвижную игру.

2. Подвижная игра «Совушка» 
Развивать и повышать дви-
гательную активность до-
школьников.

3. Подвижная игра «Зайцы и волк»
Научить детей, совместно с 
педагогом выбирать веду-
щего в подвижной игре.

4. Подвижная игра  
«По ровненькой дорожке» 

Развивать у детей коорди-
нацию и умение подчи-
няться словесной инструк-
ции.

5. Подвижная игра «Перелет птиц» Научить детей подчиняться 
правилам подвижной игры. 
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6. Подвижная игра «Мыши» 
Закрепить умение детей ак-
тивно включаться во все 
виды игр на прогулке.

7. Подвижная игра «Мячик» 
Развивать у детей навыки 
понимания словесных ин-
струкций и фразовой речи. 

8. Подвижная игра «Кто ловит?» 

Закрепить умение детей, 
ориентируясь на словесную 
инструкцию выполнять 
определенные характерные 
действия.

9. Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Совершенствовать умение 
детей действовать относи-
тельно инструкции, полу-
ченной от ведущего игры.

10. Подвижная игра  
«Цапля и лягушки» 

Способствовать развитию и 
повышению двигательной 
активности дошкольников. 

11. Подвижная игра  
«Лентяи, поросятки» 

Совершенствовать умение 
детей, ориентируясь на речь 
выполнять определенные 
движения.

12. Подвижная игра «Паук и муха» 
Формировать у детей в иг-
рах решительность и рас-
крепощенность.

13. Подвижная игра «Ключи» 
Закрепить желание детей 
брать на себя главные и вто-
ростепенные роли.

14. Подвижная игра  
«Лис и мышонок» 

Способствовать формиро-
ванию у детей умению со-
гласовывать свои замыслы 
с общими действиями в 
игре.

15. Подвижная игра «Коршун» 
Совершенствовать навыки 
двигательной активность 
дошкольников.

3 блок. Игры с пением

1. Игра с пением – хоровод  
«Скворушка прощается» 

Научить детей адекватно 
реагировать на коллектив-
ные требования.

2. Игра с пением – хоровод 
«Осень» 

Формировать у детей уме-
ние совместной игровой де-
ятельности.

3. Игра с пением – хоровод  
«Ладушки – ладушки» 

Сформировать у детей уме-
ние согласовывать свои 
действия с действиями 
всего коллектива.

4. Игра с пением – хоровод  
«Космонавты» 

Научить детей принимать 
игру и самостоятельно рас-
пределять роли.
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5. Игра с пением – хоровод  
«Зайка серый умывается» 

Сформировать умение при-
нимать активное участие в 
приготовлении игрового 
места.

6. Игра с пением – инсценировка 
«Маленькие труженики» 

Научить детей правильно 
отбирать атрибуты и соот-
ветствующее оборудование 
для игр с пением.

7. Игра с пением – инсценировка 
«Еще вейся, плетень!» 

Закрепить умение детей 
адекватно реагировать на 
замечания со стороны 
сверстников.

8. Игра с пением – инсценировка 
«На лесной полянке»

Научить детей согласовы-
вать слова и действия.

9. Игра с пением «Стайка» 
Формировать у детей 
навыки коллективного вза-
имодействия.

10. Игра с пением – инсценировка 
«Кабачок» 

Сформировать у детей уме-
ние самостоятельно предла-
гать тему уже известных 
игр.

11. Игра с пением – инсценировка 
«Кто колечко найдет» 

Закрепить умение детей со-
гласовывать свои действия 
с замыслом других участни-
ков игры.

12. Игра с пением  
«Извивающийся ручеек» 

Совершенствовать навыки 
бесконфликтного игрового 
поведения.

13. Игра с пением – инсценировка 
«Мы с синичкой повстречались»

Закрепить умение детей са-
мостоятельно принимать 
тему игры и роль, высказы-
вать свои предложения по 
ходу игры.

14. Игра с пением – инсценировка 
«Разговор с котом» 

Способствовать преодоле-
нию двигательного беспо-
койства детей за счет спо-
койного характера игры.

15. Игра с пением «Зайчата» Формировать навыки кол-
лективной игры.

4 блок. Игры – драматизации

1. Игра – драматизация «Грибы» 
Научить детей проявлять 
самостоятельность и ини-
циативу в выборе роли.

2. Игра – драматизация  
«Перчатки» 

Способствовать развитию 
игровой активности по ходу 
усвоения роли.

3. Игра – драматизация  
«Две лягушки» 

Учить детей принимать на 
себя как главные, так и вто-
ростепенные роли.
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4. Игра – драматизация «Овощи» 
Научить детей правильно 
готовить игровое место для 
игры.

5. Игра – драматизация  
«Маша обедает» 

Сформировать умение 
четко подбирать оборудо-
вание и атрибуты и игре.

6. Игра – драматизация  
«Два жадных медвежонка» 

Научить детей самостоя-
тельно готовить декорации 
и маски к игре.

7. Игра – драматизация «Комары» 
Совершенствовать навыки 
правильной речи, участвуя 
в коротких инсценировках. 

8. Игра – драматизация  
«Медведь и лиса» 

Закрепить умение детей во 
владении своим поведе-
нием и голосом.

9. Игра – драматизация  
«Жадный заяц» 

Совершенствовать умение 
детей отбирать необходи-
мый и нужный инвентарь к 
игре.

10. Игра – драматизация  
«Больной медведь» 

Закрепить умение детей 
принимать на себя не 
только главные, но и второ-
степенные роли.

5 блок. Творческие игры

1. Творческая игра «Космонавты» 

Закрепить умение детей 
принимать тему игры, рас-
пределять роли, выполнять 
все игровые правила.

2. Творческая игра «Магазин» 

Сформировать у детей 
адекватное отношение к 
выигрышу и проигрышу, 
показать роль этого отно-
шения к результату игры.

3. Творческая игра  
«Поликлиника» 

Способствовать формиро-
ванию у детей умения со-
гласовывать свои действия 
и слова с выбранной ролью. 

4. Творческая игра  
«Путешествие» 

Совершенствовать навыки 
коллективного взаимодей-
ствия в игре.

5. 

Творческая игра на основе лите-
ратурного произведения  
«О цветных карандашах, доброй 
Кисточке и злом Кощее Бесцвет-
ном» 

Закрепить навыки игрового 
коллективного поведения, 
совершенствовать умение 
согласовывать правила и 
последовательность появ-
ления героев диалога. Пока-
зать значимость каждого из 
участников.

 

В процессе игровой деятельности естественно, тонко и ненавязчиво воспи-
тывается поведение заикающихся детей и корригируется их речевая функция. 
Исправляется не речевое нарушение само по себе, а воспитывается речевая де-
ятельность в структуре игровой деятельности и в связи с ней. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ ВИЗУАЛЬНОГО 
РАСПИСАНИЯ ДЕТЬМИ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ВИДАМИ НАРУШЕНИЙ 
Аннотация: в данной статье раскрывается проблема вариативности 

восприятия визуального расписания детьми с различными видами нарушений. 
Автор приходит к выводу, что необходимо использование визуального распи-
сания в школе как средства решения поставленных педагогических задач. 

Ключевые слова: альтернативная коммуникация, визуальное расписание, 
результативность. 

На данный момент в современной школе все более актуальной становится 
задача использования в процессе обучения средств альтернативной коммуни-
кации при работе с детьми, имеющими заболевания ДЦП, синдром Дауна, 
аутизм. Впоследствии использование средств альтернативной коммуникации 
в разных проявлениях должно быть оптимизировано и включено в работу на 
постоянной основе. 

В нашей работе было использовано визуальное расписание, как одно из 
средств альтернативной коммуникации для решения определенных задач. 
Учитывая особенность составляющей класса: двое из учащихся обучаются по 
программе для обучающихся с умственной отсталостью (Сергей К. и Мак-
сим З.), один из учащихся обучается по программе для обучающихся с уме-
ренной и тяжелой умственной отсталостью (Максим С.), были поставлены сле-
дующие цели, с учетом особенностей развития учащихся: 

1. Использовать визуальное расписание как способ коррекции нежелатель-
ного поведения (для Максима С.). 

2. Использовать визуальное расписание как инструкцию для выполнения 
определенных действий и как визуальную подсказку для формирования само-
стоятельного навыка (для Сергея К., и частично, для Максима З.). 

Задачи для решения поставленной цели: посредством работы с визуальным 
расписанием определить уровень заинтересованности и, как следствие, целе-
сообразность дальнейшей работы с визуальным расписанием. 

Планирование этапов: 
1. Познакомить учащихся с основными принципами альтернативной ком-

муникации (что это такое и для чего нужно). 
2. Подготовить оптимальный формат визуального расписания с необходи-

мым набором карточек для данного класса. 
3. Научить детей полноценно пользоваться визуальным расписанием. 
При выборе наилучшей формы коммуникации для индивидуума, нуждаю-

щегося в альтернативной форме коммуникации, основываться нужно на зна-
нии особенностей этого человека, в частности, его двигательных навыках и 
способностей этого человека, в частности его двигательных навыков и способ-
ности воспринимать движения, формы и изображения. Учитывая особенности 
развития обучающихся, было принято решение использовать карточки из си-
стемы символов РIC – пиктографическая идеографическая коммуникация. 
Пиктограммы представляют собой стилизованные рисунки, образующие бе-
лые рисунки на черном фоне. Используя пиктографические материалы, важно 
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учитывать способность человека различать графические символы. Данный ва-
риант был выбран как наиболее контрастный и видимый, т.к. у всех детей про-
блемы со зрением. Визуальное расписание оформили в виде вертикального 
ряда, состоящего из нескольких участков, в каждый из которых помещается 
изображение. В нашем случае – это карточка с изображением учебного пред-
мета. Знакомство учащихся с визуальным расписанием началось со знаком-
ство с карточками. На переменах проводилась игра – «Что изменилось?» На 
стол выкладывалось 7 карточек с изображением не только учебных предметов, 
но и с изображениями других компонентов школьной жизни (например, мас-
саж, звонок, перемена, класс). Несколько раз проговаривалось, что на них 
изображено. После этого одну из карточек убирали. Ученики должны были 
ответить, что изменилось. Потом убирали еще одну или две карточки и т. д. 
Данная игра вызвала интерес у учащихся. Занятия проходили очень эмоцио-
нально. После того, как дети запомнили значения пиктограмм, началась работа 
с визуальным расписанием. Перед началом учебного дня совместно с воспита-
телем (проговаривание вслух значение каждой карточки) составлялось визу-
альное расписание для каждого ученика с учетом индивидуальных занятий со 
специалистами. Также к составлению расписания привлекается Максим С.: 
ему дается задание выбрать из общей пачки карточек занятия по АФК или 
труду, и отдельно их отложить. 

В результате работы с визуальным расписанием были сделаны следующие 
субъективные наблюдения для каждого ученика: 

1. В течение рабочего дня на визуальное расписание неоднократно  
(5–6 раз) нужно обращать внимание Максима С. для подтверждения того или 
иного занятия. У данного ученика быстро наступает утомляемость и даже по-
сле отдыха во время перемены, ему сложно переключиться на новое задание 
(«не будет больше уроков», «не будет сегодня математики»). Наличие опреде-
ленной карточки на визуальном расписании убеждает Максима, что урок дол-
жен быть. 

2. Наиболее полно и осознанно пользуется визуальным расписанием Сер-
гей К. Он самостоятельно отмечает прошедшие уроки и озвучивает следую-
щие. Интересен случай, когда визуальное расписание стало аргументом для 
Сергея при нежелании посетить определенное занятие: в пятницу шестым уро-
ком учащиеся посещают проект «История города». Карточки с данной пикто-
граммой не было на расписании, и Сергей тем самым убедил педагогов, что у 
него есть право не идти на этот урок, так как его нет в расписании. После чего 
были изготовлены карточки с видом города для данного урока. 

3. В силу особенностей здоровья для Максима З. визуальное расписание не 
представляет интереса. Максим ограничен в движениях, у ребенка плохое зре-
ние, что не позволяет ему видеть расписание со своего рабочего места в классе. 
При близком рассмотрении ребенок видит пиктограмму и понимает ее значе-
ние, но это не является продуктивным действием, так как у Максима хорошая 
слуховая память, что позволяет ему запоминать расписание на слух, в том 
числе и занятия со специалистами. Слуховое восприятие и запоминание ин-
формации наиболее удобно для данного ученика. 

Также нужно отметить, что в начале работы с визуальным расписанием 
были проведены индивидуальные консультации с родителями по основным 
целям и задачам альтернативных средств коммуникации. На родительском со-
брании выступила логопед по теме использования в школе средств альтерна-
тивной коммуникации. 
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Подводя итог проделанной за год работы по использованию средств аль-
тернативной коммуникации в классе можно сделать следующие выводы: 

1. Поставленные педагогами задачи были в целом решены: путем обраще-
ния к визуальному расписанию удается корректировать нежелательное пове-
дение Максима С. У Сергея К. развились навыки самоконтроля, стало более 
четко сформировано представление о распорядке учебного дня, можно гово-
рить о повышении чувства ответственности перед педагогами за выполнение 
задания. 

2. Все ученики познакомились с новой для них информацией, которую вос-
приняли очень доброжелательно и отнеслись к ней с любопытством, что поз-
воляет говорить о развитии познавательных функций, расширении кругозора 
и пополнении словарного запаса для учащихся. 

3. Для воспитателя данная работа была интересной и позволила расширить 
круг деятельности на переменах и на уроках. 

В дальнейшем работа со средствами альтернативной коммуникации в дан-
ном классе будет продолжена: планируется создание персонализированного 
расписания для работы со специалистами, а также создание визуального рас-
писания для проведения перемен по видам деятельности. 
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СЦЕНАРИЙ УРОКА-КОНФЕРЕНЦИИ ПО ТЕМЕ 
«ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 
Аннотация: в статье представлен сценарий урока, проведённого в форме 

урока-конференции, подразумевающей самостоятельную подготовку студен-
тами докладов и презентационных материалов по теме занятия, с последую-
щим обсуждением с аудиторией. 

Ключевые слова: коммуникативные способности, конференция, мето-
дика, обобщение знаний, развитие навыков, подготовка к экзамену, самосто-
ятельная работа, систематизация знаний, студент, урок. 

При подготовке урока-конференции по данной теме автор ставил пред со-
бой такие задачи, как 

 систематизация знаний по теме «Линейная алгебра» дисциплины «Мате-
матика»; 

 развитие навыков самостоятельной работы с учебной и научной литера-
турой; 

 подготовка студентов к итоговой аттестации по предмету. 
При проведении такого занятия достигается ряд целей: 
 обучение умению выделять главное в перерабатываемом материале; 
 совершенствование навыков создания компьютерных презентаций по за-

данной тематике; 
 развитие коммуникативных способностей у студентов при общении с 

аудиторией.  
По ходу занятия были рассмотрены такие темы, как 
 «Определители и их свойства»; 
 «Алгебраические дополнения и миноры»; 
 «Матрицы. Действия над матрицами. Обратная матрица»; 
 «Решение систем n линейных уравнений с n неизвестными: методом Кра-

мера; методом Гаусса. 
Тип урока: урок обобщающего повторения при подготовке к экзамену. 
Урок рассчитан на два академических часа (академическую пару). 
Цели урока: 
 восстановить, обобщить и углубить теоретические и практические зна-

ния по ранее изученной теме; 
 прививать студентам навыки самостоятельной работы с учебной и науч-

ной литературой, учить их выделять главное в перерабатываемом материале; 
 воспитывать раскованность, коммуникабельность, контактность в обще-

нии с аудиторией.  
Оборудование: комплект мультимедиа. 
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Сценарий урока 
Преподаватель математики:   
 Сегодня мы проводим обобщающий урок-конференцию по одной из са-

мых актуальных тем математики, а именно по теме «Линейная алгебра». 
При подготовке данного урока-конференции мы ставили перед собой сле-

дующие цели и задачи (слайд 1.) 
Перед студентами-докладчиками стояла задача не только в подборе мате-

риала по соответствующему вопросу, но и в его представлении в электронном 
виде с использованием программы Microsoft Power Point, на что было потра-
чено немало усилий. 

При подготовке к уроку, всем студентам было рекомендовано повторить 
основные вопросы по теме и изучить дополнительную литературу. 

Ещё раз подчеркнём, что цель нашего занятия – обобщение, систематиза-
ция и углубление знаний. 

Механизм вашей работы на занятии – это не просто слушать сообщения 
товарищей, но и кратко их конспектировать, выделяя главное.  

В процессе заслушивания докладов у вас могут возникнуть вопросы к до-
кладчикам. Эти вопросы необходимо фиксировать в тетради, чтобы задать их 
докладчику при последующем обсуждении.  

После каждого выступления вам будут предложены практические задания, 
часть из которых необходимо решить на занятии, а часть дома. 

Переходим к заслушиванию докладов, подготовленных студентами. 
Слово предоставляется студенту (ФИО), который представит сообщение 

по теме «Определители и их свойства». 
Преподаватель математики (после выступления студента): 
 А теперь вам предлагается решить несколько задач и ответить на вопросы 

по рассмотренному материалу. 
Задачи: 
Вычислить определитель второго порядка: 

  

Вопросы: 
 Что такое определитель? 
 Основные свойства определителей? 
 Для чего необходимо знать свойства определителей? 
 Теперь заслушаем студента (ФИО) с сообщением по теме «Алгебраиче-

ские дополнения и миноры». 
Преподаватель математики (после выступления студента): 
 Все вы только что очень внимательно прослушали сообщение о алгебра-

ических дополнениях и минорах. Попробуйте решить несколько задач на дан-
ную тему и сформулировать основные понятия. 
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Задача 1: 
Дан определитель: 

 

Найти: A13, A21, A32. 
Решение: 

 

Задача 2: 
Вычислить определитель третьего порядка, 

 

раскладывая его по элементам 2-го порядка. 
Решение: 

 

Вопросы: 
 Что такое минор? 
 Что такое алгебраическое дополнение? 
 Что такое разложение определителей по элементам строк или столбцов? 
 О чём гласит теорема о разложении определителя по заданной строке или 

столбцу? 
Слово предоставляется студенту (ФИО), который расскажет нам о матри-

цах и действиях над ними. 
Преподаватель математики (после выступления студента): 
 Давайте попробуем решить несколько простых задач на данную тему. 
Задача 1: 
Сложить матрицы A и B, если:  
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Задача 2: 
Умножить матрицу 

 

на число k=3.  
Решение: 

 

Задача 3: 
Найти линейную комбинацию 3А-2В, если: 

 

Решение: 
Сначала найдём произведение А на К1=3 и В на К2=-2 

 

Затем найдём сумму полученных матриц:        

 

Задача 4: 
Найти произведение матриц А и В, если: 

 

Решение: 
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Вопросы: 
 Что такое матрица? 
 Какие виды матриц вы знаете? 
 Какая матрица называется единичной и почему? 
 Что такое порядок матрицы? 
 Что такое транспонирование матрицы? 
 Что такое сумма матриц? 
 Что такое произведение матриц? 
 Всегда ли возможно умножение матриц? 
 Какие свойства умножения матриц вам известны? 
 Что такое обратная матрица? 
Теперь послушаем выступление студента (ФИО), с докладом по теме «Ре-

шение систем n линейных уравнений с n неизвестными методом Крамера». 
Преподаватель математики (после выступления студента): 
 Давайте попробуем решить несколько простых задач на данную тему. 
Задача 1: 
Решить методом Крамера систему уравнений: 

 

Решение: 
Ответ: {(14,5; 12)}. 
Задача 2: 
Решить методом Крамера систему уравнений: 

 

Решение: 

 

Ответ:{(-3; 2;  1)}. 
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Вопросы: 
 В чём состоит суть метода Крамера? 
Преподаватель математики:  
 Метод Крамера не всегда удобен. Во многих случаях удобнее применять 

метод Гаусса. Поэтому давайте послушаем выступление студента (ФИО) на 
тему «Решение систем n линейных уравнений с n неизвестными методом 
Гаусса» 

Преподаватель математики (после выступления студента): 
 Давайте попробуем решить несколько простых задач на данную тему. 
Задача 1: 
Решить систему уравнений методом Гаусса. 

 

Решение: 
Составим матрицу В. Для удобства вычисления отделим вертикальной чер-

той столбец, состоящих из свободных членов. 

 

Умножим первую строку матрицы В последовательно на 3, 2 и 1 и вычтем 
соответственно из второй, третьей и четвертой строк.  Получим матрицу, эк-
вивалентную исходной: 

 

Теперь, третью строку новой матрицы умножим на 3 и вычтем ее из второй 
строки.  Затем новую вторую строку умножим на 3 и на 5 и вычтем из третьей 
и четвертой строк. Получим ещё одну матрицу, также эквивалентную исход-
ной: 

 

Из коэффициентов последней матрицы составим систему, равносильную 
исходной: 
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Решим полученную систему методом подстановки, двигаясь последова-
тельно от последнего уравнения к первому: 

 из четвертого уравнения   x4 = –1; 
 из третьего х3 = 3; 
 подставив значения х3 и x4 во второе уравнение, найдем x2 = 2.  
 подставив значения x2, x3, x4 в первое уравнение, найдем x1 = 1. 
Вопросы: 
 В чём состоит суть метода Гаусса? 
Окончание занятия: 
 Подводя итог занятия, прежде всего выражаю благодарность всем сту-

дентам, проявившим активное участие в его подготовке и проведении, а также 
всем принявшим участие в обсуждении выступлений и решении задач. 

В заключении статьи хотелось бы выразить надежду, что предложенная ав-
тором такая форма проведения занятий, как «урок-конференция» и приведён-
ный пример-сценарий подобного занятия – помогут многим преподавателям 
организовать эффективные занятия, обобщающие пройденный материал по 
другим учебным дисциплинам. 
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НЕОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 
СТАРШЕКЛАССНИКАМИ: ПРИЧИНЫ 

И ПОСЛЕДСТВИЯ 
Аннотация: в данной статье говорится о том, что на современном этапе 

процесс выбора будущей профессии старшеклассниками носит неосознанный, 
неоптимальный характер. В связи с этим стоит острая необходимость оп-
тимизации процессов профессиональной ориентации и самоориентации 
школьников. Целью исследования авторы ставят выявление причин неосо-
знанности выбора будущей профессии старшеклассниками, раскрытие по-
следствия такого выбора, определение возможных путей решения данной 
проблемы. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, осознанный выбор про-
фессии. 

Современный этап развития общества характеризуется высокой динамич-
ностью происходящих как социальных, так и экономических процессов. В Рос-
сии эти процессы имеют особую активность, поскольку наша страна все еще 
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находится на стадии становления ее политического и экономического устрой-
ства. Отраслевая структура экономики России подвержена постоянному раз-
витию и изменению. Структурные сдвиги за последние два десятилетия имеют 
глобальные масштабы. В связи с переходом к новым экономическим отноше-
ниям возросла доля сферы услуг в общем объеме воспроизводства, изменилось 
соотношение объемов производства отдельных отраслей промышленности в 
общем выпуске по отрасли, определенные отрасли подходят к концу своего 
жизненного цикла, другие находятся на стадии зарождения и роста. 

Все эти процессы не могли не отразиться на рынке труда, на его структуре 
и требованиям к специалистам того или иного профиля. В настоящее время 
мир профессий, как и важнейшие социально‐экономические процессы, чрез-
вычайно изменчив и динамичен, требования, предъявляемые им к будущим 
специалистам, неуклонно меняются. 

В сложившейся ситуации проблема выбора будущей профессии для стар-
шеклассников становится все актуальней и сложней. Усугубляет ситуацию 
слабая организация профориентационной работы в школах. Несмотря на об-
суждаемость данной проблемы в педагогических научных кругах, реализация 
теоретических разработок на практике носит единичный и относительный ха-
рактер. 

Большинство старшеклассников, к выбору будущей профессии и соответ-
ственно учебного заведения, подходят не с позиции своих интересов, способ-
ностей и профессиональных задатков, а с позиции сложности необходимого 
для зачисления на ту или иную специальность единого государственного экза-
мена, доступности определенного вида образования в регионе и других второ-
степенных, в профессиональном плане, факторов. 

Не маловажную роль при выборе профессии играют и материальные мо-
тивы. Большинство старшеклассников ставят на первое место фактор обеспе-
чения стабильного будущего, при этом, не учитывая собственных возможно-
стей. 

В связи с этим преобладает случайный, внесоциальный выбор профессии, 
влекущий за собой социальные и личностные издержки. Анализ, проведенный 
авторами данной статьи на основе личных наблюдений и изучения различных 
источников по данной проблеме, показывает, что большинство выпускников 
школ, не имеют представления о реальном спросе на специалистов на совре-
менном рынке труда. 

Данные статистики последних лет показывают неравномерность распреде-
ления поступающих в высшие и средние специальные учебные заведения не 
только в общем плане, но и по различным специальностям. Если буквально 
еще три – четыре года назад мы говорили об общедоступности высшего обра-
зования и упадке среднего специального образования, о сокращении приемов 
по многим рабочим специальностям, и соответственно, сокращении отдель-
ных факультетов в средних специальных учебных заведениях, то за последние 
пару лет, можно сказать, что ситуация изменилась в корне (таблица 1) [5]. 

Таблица 1 
Отдельные показатели деятельности организаций образования 

 

 2014 г. в % 
к 2013 г. 

Справочно

2013 г. в %
к 2012 г.

Государственные и муниципальные про-
фессиональные образовательные органи-
зации, осуществляющие подготовку спе-
циалистов среднего звена

 

число организаций, ед. 2665 106,0 2494 91,5
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численность студентов, тыс. чел. 1963,3 104,7 1858,4 93,6
Частные профессиональные образова-
тельные организации, осуществляющие 
подготовку специалистов среднего звена

    

число организаций, ед. 244 111,6 215 84,0
численность студентов, тыс. чел. 139,8 109,7 126,0 122,7
Государственные и муниципальные обра-
зовательные организации высшего обра-
зования 

    

число организаций, ед. 548 92,4 578 94,9
численность студентов, тыс. чел. 4405,5 91,3 4762,0 92,6
Частные образовательные организации 
высшего образования     

число организаций, ед. 402 102,6 391 89,5
численность студентов, тыс. чел. 803,5 90,6 884,7 95,1

 

Согласно данным таблицы наблюдается картина роста приемов в спуз и со-
кращения числа желающих учиться в вузах. Ключевую роль в этом играет, к 
сожалению, не осознание выпускниками школ востребованности рабочих про-
фессий, а скорее ужесточение условий сдачи ЕГЭ по всей стране в целом. Мно-
гие старшеклассники поступают в спуз на базе девяти классов, тем самым об-
ходя необходимость сдачи ЕГЭ. Такой подход к выбору профессии крайне 
негативен для будущего подростка, как в профессиональном, так и в личност-
ном плане. Сознание того что выбор был неправильным ко многим молодым 
людям приходит уже в процессе обучения. Об этом свидетельствует и тот 
факт, что большое число выпускников различных учебных заведений, которые 
идут получать второе образование, поскольку предыдущий выбор был оши-
бочным. 

Все процессы, связанные с выбором будущей профессии и учебного заве-
дения для ее освоения старшеклассниками, напрямую определяют его профес-
сиональную пригодность и востребованность в будущем. На российском 
рынке труда, как отмечают отечественные и зарубежные специалисты, все еще 
сохраняется сравнительно низкая конкурентоспособность молодежи. 

Дискриминация молодых специалистов на рынке труда проблема актуаль-
ная для любой страны с рыночной экономикой, тем более для России. Моло-
дой человек испытывает дискриминацию при найме на работу, при увольне-
нии, при выборе профессии, продвижении по службе и по оплате труда. 

Для успешного выхода из данной ситуации, весьма проблемной для совре-
менной молодежи, прежде всего, необходимо четко определить, что же мы 
называем оптимальным выбором профессии, и как помочь молодому человек 
сделать этот выбор. 

Анализируя взгляды различных ученых по данной проблеме (О.И. Лари-
чев, Ф.Е. Василюк, А.Н. Леонтьев, А.Г. Асмолов, Е.Н. Волкова, Д.А. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, Г.Н. Солнцева, В.В. Давыдов, Н.Ф. Наумова и др.) выбор 
будущей профессии можно определить как внутреннюю деятельность под-
ростков, направленную на построение и осмысление альтернатив профессио-
нального выбора, а также определение критериев для оценки этих альтерна-
тив, выделение среди них ключевых, наиболее оптимальных альтернатив и ре-
ализация окончательного выбора. 

Для того чтобы выбор был максимально правильным в первую очередь 
необходимо чтобы подросток ориентировался на самого себя, на свои инте-
ресы и способности, необходимо быть мобильным и гибким, способным 
быстро и правильно ориентироваться в общем характере любой специальности 
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и определять свою пригодность к ней. А перед образовательным учреждением 
в целом, и педагогами и психологами в частности, стоит задача помочь ему в 
этом. 

Для этого необходимо повысить информированность старшеклассников о 
структуре и перспективах развития современного отечественного и мирового 
рынка труда и о его требованиях к современным специалистам. Эффектив-
ными средствами в достижении наилучших результатов в этом направлении 
может служить использование потенциальных возможностей повышения го-
товности учащихся к профессиональной самоориентации, таких как, самосто-
ятельное изучение различной учебной и научной литературы ориентирован-
ной на будущую специальность, а также иных источников информации; соче-
тание традиционных уроков с практической работой на компьютерах; инфор-
мационное сопровождение образовательной деятельности учащегося учеб-
ными видеофильмами, электронными текстами; разработка и публичная за-
щита проектов. 
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музыканта на базе единого разновозрастного инструментального класса-кол-
лектива. Автор выстраивает концепцию деятельности творческой лабора-
тории с опорой на гуманистические принципы музыкального образования про-
шлого и инновационные принципы системы непрерывного многоуровневого му-
зыкального образования. 

Ключевые слова: музыкальная педагогика, непрерывное образование, дову-
зовское художественное образование, педагог-музыкант, творческая лабора-
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Происходящий в нашей стране процесс модернизации образования вызван 
к жизни осознанной необходимостью воспитания личности нового свободного 
человека с независимым гуманистическим мировоззрением, ценителя и защит-
ника культуры. От педагогики вообще и музыкальной педагогики в частности 
требуется решение конкретных практических задач, определённых временем – 
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углублённое культуроосвоение, развитие системы непрерывного образования 
и раннего профильного обучения, а также применение для этого особых под-
ходов к проблемам обучения и воспитания учащихся, создание новых форм и 
использование прогрессивных методов преподавания, направленных на все-
стороннее развитие личности и полноценное профессиональное оснащение 
обучающихся. 

В настоящее время благодаря интенсивному развитию непрерывного обра-
зования педагогам‐музыкантам открываются новые возможности преподава-
ния музыки, как для поднятия культурного уровня учащихся, так и для про-
фессионального обучения особо одарённых детей. В данной реальности 
назрела необходимость создания такой творческой лаборатории, которая яви-
лась бы полем для организации широкомасштабной исследовательской и экс-
периментальной деятельности педагога‐музыканта. 

Автором статьи в условиях непрерывного довузовского художественного 
образования на базе московского колледжа музыкально‐театрального искус-
ства имени Г.П. Вишневской организован единый разновозрастный инстру-
ментальный класс‐коллектив, действующий по авторскому проекту творче-
ской лаборатории. Класс‐коллектив представляет собой группу юных музы-
кантов разного возраста (от первого до девятого класса школы и студентов 
колледжа), объединённых единой целью освоения музыкально‐исполнитель-
ского искусства через овладение игрой на музыкальном инструменте, творче-
ский союз ярких самобытных индивидуумов, способных положительно взаи-
мовлиять и взаимодополнять друг друга. Обучение в классе‐коллективе – это 
непрерывный учебно‐творческий процесс, фактически не прекращающийся 
даже после уроков. Дети с интересом общаются друг с другом, обсуждая про-
блемы творчества, занимаются дома, выполняя задания педагога, читают 
книги по искусству и художественную литературу, посещают концерты клас-
сической музыки. Всё это способствует их музыкальному и духовному разви-
тию – так осуществляется на практике стремление юных музыкантов к позна-
нию и самосовершенствованию, зародившееся и поддерживаемое в творче-
ской лаборатории. Справедливо отмечает А. Сохор, что этически «возвышаю-
щее воздействие нравственного идеала – это главное, что определяет ценность 
классической музыки для морального воспитания человека» [2, с. 42]. В дан-
ном контексте Е.А. Бодина указывает также на необходимость учитывать, что 
«…духовность может сформироваться лишь под воздействием духовности. 
Общественная практика убедительно свидетельствует о том, что средства 
назидания, дидактического внушения нравственности, как правило, малоэф-
фективны. Духовность формируется убеждением, т.е. путём личностного за-
имствования, «присвоения» нравственных истин при обязательной инициа-
тиве воспитуемого в процессе освоения духовного опыта, накопленного обще-
ством или личностью» [1, с. 71–72]. 

В.А. Сухомлинский, рассуждая о процессе воспитания, акцентирует на 
важном моменте, что он «выражается в единстве духовной жизни воспитателя 
и воспитанников – в единстве их идеалов, стремлений, интересов, мыслей, пе-
реживаний» [3, с. 7]. Именно в оптимальных педагогических условиях творче-
ской лаборатории, в непосредственном и живом общении с учениками, педа-
гог‐музыкант становится способен к более тонким и совершенным методам и 
приёмам воспитательной работы с коллективом. Атмосфера творческой лабо-
ратории даёт толчок быстрому развитию музыкальных способностей и откры-
вает новые возможности для полного раскрепощённого самовыражения уча-
щихся в исполнительском творчестве, что подтверждается практикой: класс‐
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коллектив достиг значительных успехов в своём развитии и не раз был отме-
чен лауреатскими званиями не только московских и российских, но и между-
народных фестивалей и конкурсов. 

Концепция деятельности творческой лаборатории выстраивалась с опорой 
на гуманистические принципы музыкального образования прошлого, с ис-
пользованием опыта профессоров дореволюционных русских консерваторий. 
Несомненно, что и в самых смелых педагогических экспериментах нельзя за-
бывать о преемственности научных методов и педагогического творчества, бо-
гатого традициями, обращение к которым даёт нравственную силу и чувство 
высокой ответственности за своих учеников. Фундаментом данной педагоги-
ческой концепции являются установки педагогики сотрудничества, зародив-
шейся в 80‐х годах 20‐го века благодаря практической деятельности педаго-
гов‐новаторов (Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенко, В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин 
и др.), которая связана с идеей гуманизации образования, а также разумное 
сочетание преимущественной «либерально‐толерантной позиции педагогиче-
ского воздействия» (В.М. Подуровский) с элементами авторитарной педаго-
гики (только в узкопрофессиональных вопросах обучения). Особую устойчи-
вость концепции придают учебно‐педагогические принципы – гражданствен-
ности, воспитывающего обучения, фундаментальности и прикладной направ-
ленности обучения, преемственности, единства группового и индивидуаль-
ного обучения, соответствия обучения возрастным и индивидуальным особен-
ностям обучаемых, доступности обучения при достаточном уровне его труд-
ности, продуктивности и надёжности обучения, а также интегративный прин-
цип (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Д. Локк, К.Д. Ушинский и др.), строя-
щийся на взаимосвязи и взаимозависимости учебных дисциплин в реальном 
педагогическом процессе, расширении знания о самых различных сторонах 
жизни, стремлении наполнить содержание одного предмета элементами и фак-
тами другого предмета, а также рассматривать концептуальные положения 
под углом зрения «межпредметности» как принципа обучения. 

Концепция деятельности творческой лаборатории предусматривает соблю-
дение дидактических принципов – систематичности, последовательности, ин-
дивидуального подхода, наглядности, активности в обучении, сознательного и 
прочного усвоения знаний, научности, связи теории с практикой, комплекс-
ного подхода к исследованию, а также методологических принципов, являю-
щихся основой музыкального воспитания – единства эмоционального и созна-
тельного и единства художественного и технического. 

Одним из главных аспектов данной педагогической концепции является ре-
шение проблемы воспитания учащихся. В этом незаменимы принципы совре-
менной отечественной системы воспитания: обязательности, комплексности, 
равнозначности, общественной направленности воспитания, связи воспитания 
с жизнью и трудом, опоры на положительное в воспитании, гуманизации вос-
питания. 

Разработанная концепция деятельности творческой лаборатории на основе 
единого разновозрастного инструментального класса реализуется в условиях, 
при которых учебно‐воспитательный процесс строится на объединении и 
сплочении всех учащихся в единый коллектив. Здесь как в истинно творческом 
содружестве, происходит взаимодействие разных по характеру ярких индиви-
дуальностей, которые при этом получают возможность самостоятельно полно-
ценно развиваться, благотворно взаимовлияя и помогая друг другу. В такой 
среде легко осуществим личностно‐деятельностный подход к обучению, дея-
тельностный компонент которого сложился из многих предпосылок: общие 
теории деятельности, сформулированные в философии (Гегель, Фейербах, 
Маркс) и в общей психологии (М.Я. Басов, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
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А.В. Петровский), общепедагогические теории учебной деятельности 
(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, И.И. Ильясов и др.). 

Все вышеизложенные принципы обучения и воспитания дополняют друг 
друга и, применяемые в комплексе, оказывают действенную помощь педагогу‐
исследователю в овладении уникальными приёмами оптимизации процесса 
обучения игре на музыкальном инструменте и обретении способности в крат-
чайшие сроки сделать из музыкально одарённого ребёнка яркого музыканта‐
исполнителя. 

Создавая концепцию деятельности творческой лаборатории на основе еди-
ного инструментального класса‐коллектива в сфере непрерывного довузов-
ского художественного образования, автор вносит свою лепту в общее дело, 
которая могла бы, по нашему мнению, оказать реальную помощь в решении 
вышеобозначенных проблем. Несомненно, что особый дух сотворчества, куль-
тивируемый в творческой лаборатории, способен создать необходимые усло-
вия для решения трудных задач воспитания и обучения музыке учащихся, луч-
шие из которых станут достойными представителями духовной элиты обще-
ства, творцами в области музыкального исполнительского искусства и храни-
телями культуры нашей страны и мировой культуры в целом. Мы надеемся, 
что творческие достижения инструментального класса‐коллектива в итоге 
смогут оказать позитивное влияние и способствовать повышению культурного 
потенциала не только большого коллектива школы, но и окружающего обще-
ства. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР 
ЗАДАНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

«ПОРТФЕЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ» 
Аннотация: в связи с изменениями требований к педагогической деятель-

ности в вузе, актуализации самостоятельной и интерактивной работы сту-
дентов как в контактной, так и бесконтактной формах возникает необходи-
мость разработки новых методик в проектировании и реализации учебных 
курсов, удовлетворяющих запросы потребителя на образовательные резуль-
таты. Организационно-методический конструктор, описанный автором в 
статье, создаст условия для реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов и траекторий овладения учебной дисциплиной. 

Ключевые слова: организационно-методический конструктор, интерак-
тивное обучение, теоретическое обучение, самостоятельная работа, порт-
фель студента. 

Начиная с 2009 года в отечественной системе высшего образования ак-
тивно распространяется компетентностный и деятельностный подходы в обу-
чении студентов. Новые федеральные образовательные стандарты актуализи-
руют концепцию субъект‐субъектный подход в профессиональной подго-
товке, ориентированный на увеличение познавательной активности студентов 
и изменение роли преподавателя, в частности, переход от позиции «лектор‐
транслятор», на позицию «педагог‐наставник, модератор и фасилитатор». В 
этой связи, пересматриваются процессы, структура и содержание современ-
ного преподавания в высшей школе, разрабатываются новые современные ме-
тодики и технологии обучения, направленные на вовлечение студентов в про-
цесс формирования компетенций. 

Наряду с новыми возможностями для повышения качества профессиональ-
ной подготовки студентов в результате переориентации обучения с трансля-
ции знаний на самостоятельное их добывание в рамках аудиторной и внеауди-
торной работы возникли организационно‐методические проблемы, такие как: 

 отсутствие запланированной педагогической нагрузки преподавателей 
на реализацию самостоятельной работы студентов; 

 соблюдение требований создания условий для возможности осуществ-
лять индивидуальную образовательную траекторию; 

 усиление интерактивной составляющей учебных занятий (не менее 
30% занятий). 

Представляется, что эти организационные проблемы необходимо решать с 
помощью внедрения новых методических разработок. 

Так, например, представляется, что организационно‐методический кон-
структор занятий позволит обеспечить индивидуальный выбор траектории 
обучения учебной дисциплине, использовать интегрированный комплексный 
подход теоретического и практического формирования знаний, умений и 
навыков. 

Организационно‐методический конструктор представляет собой три систе-
матизированных «пакета» учебных заданий: 

Пакет №1. – учебные задания для теоретического обучения по дисци-
плине. 
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Пакет №2 – учебные задания для самостоятельной работы по учебной дис-
циплине. 

Пакет №3 – учебные задания для практического\ лабораторного обучения. 
В каждый пакет обязательно включаются задания по следующим катего-

риям: 
Категория «А» – инвариантные учебные задания, то есть такие виды дея-

тельности студента, которые он обязан выполнить в процессе изучения дисци-
плины. 

Категория «В» – вариативные учебные задания, то есть такие виды дея-
тельности, которые студент выполняет дополнительно в рамках изучения 
учебной дисциплины, реализуя повышенный уровень сложности. 

Категория «С» – учебные задания работодателя, то есть виды деятельности 
студента, которые определяет ему в рамках учебной дисциплины бизнес‐парт-
нер образовательной программы. Эти задания могут иметь как инвариантный, 
так и вариативный характер, повышая уровень сложности формирования про-
фессиональных умений и навыков. 

Таким образом, можно конкретизировать, что каждый студент, обучаю-
щийся по дисциплине самостоятельно (или под руководством преподавателя) 
выстраивает свою траекторию обучения, набирая необходимые для освоения 
знаний, умений задания из всех пакетов и, по возможности, из всех категорий. 

Каждое задание для студента становится своеобразным строительным ма-
териалом – «кубиком». Каждый «кубик» должен иметь свою ценность в про-
цессе изучения дисциплины. Ценность заданию присваивает преподаватель в 
ходе педагогического проектирования учебной дисциплины, и в последствие, 
отражает эту ценность в контрольно‐измерительных материалах (КИМ) по 
учебной дисциплине. 

Представляется, что инвариантные задания – кубики должны иметь мень-
шую ценность и стоимость в учебной дисциплине. Основная задача таких за-
даний – сформировать «пороговый» (допустимо минимальный) компетент-
ностный уровень. 

Вариативные задания и задания работодателя должны иметь более высо-
кую ценность в системе изучения учебной дисциплины в связи с тем, что они 
направлены на углубленное изучение объектов. 

Видится, что любая надежная конструкция требует правильной установки 
кубиков, их необходимого достаточного количества в строении. Так, успех 
учебной дисциплины будет достигаться в том случае, если задания‐кубики бу-
дут комплексными и достаточными для создания устойчивых образователь-
ных результатов. 

Важно отметить, что конструктор может использоваться не только студен-
тами в ходе проектирования своего образовательного маршрута, но и исполь-
зоваться преподавателем в формате дистанционного обучения. 

Видится, что схематично, организационно‐методический конструктор мо-
жет быть представлен следующим образом. 

 

 

Рис. 1 
 

На каждое учебное занятие преподаватель совместно со студентом (или без 
студента) может конструировать виды деятельности из различных пакетов и 
различных категорий в зависимости от дидактических целей дисциплины, 
уровнем подготовленности учебной группы. 

Таким образом, представляется, что комбинация заданий‐кубиков может 
являться основой для формирования «Портфеля студента» по дисциплине с 
последующим отражением образовательных результатов в Портфолио. 
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Портфель по дисциплине должен включать в себя: 
 комбинацию заданий‐кубиков индивидуально для каждого студента (или 

определенная для выполнения в целом учебной группой). Данная комбинация 
может быть отражена в технологической карте по дисциплине или в техниче-
ском задании для студента; 

 контрольно‐измерительные материалы, соответствующие требованиям к 
образовательным результатам заданий‐кубиков; 

 шаблон‐структуру личного Портфолио по дисциплине. 
Таким образом, организационно‐методический конструктор позволит осу-

ществлять различные комбинации построения учебных занятий в формирова-
нии компетенций по дисциплине. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы художествен-

ного образования при изучении жанра пейзажа, обучении пейзажной компо-
зиции как средства духовного развития учащихся, воспитания патриотиче-
ских чувств. Автором рассматриваются принципы и методы работы над 
пейзажной композицией художниками-пейзажистами. 
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В любые времена задачам нравственного и патриотического воспитания от-
водилось важное место в системе художественного образования в том числе и 
средствами природы. Современное информационное общество формируют 
особое мышление, мировоззрение студентов, в котором вопросы нравственно-
сти, патриотизма понимаются неоднозначно, но в тоже время они как никогда 
актуальны и необходимы. В своей работе художник‐педагог Дубровин В.М. 
пишет о том, что: «Современная, быстро меняющаяся жизнь, развивающиеся 
технологии уводят общество, и, особенно, молодого человека, в прагматиче-
скую сферу, далекую от духовной области. Ритм жизни все больше напоми-
нает общественное питание с его fast‐food. ….. Среди значительной части мо-
лодежи заметны такие качества, как отсутствие гражданственности, патрио-
тизма, доброжелательности, взаимопомощи и чуткости во взаимоотношениях, 
равнодушие к будущему России» [2, с. 4]. Ведь нравственная позиция чело-
века, патриотизм это и чувство долга, и ответственность перед обществом, гос-
ударством, семьей, чувство гордости за свою страну, историю, культуру. 

Обучение композиции пейзажа рассматривается не только как необходи-
мая школа изобразительной грамоты студентов, но и как средство духовного 
развития, воспитания патриотических чувств. Композиция как учебная дисци-
плина является самой сложной и важной частью образовательного процесса. 
Без знания основ композиции невозможно создать гармоничное произведение, 
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которое заставляло бы думать, размышлять и самое главное доносить до зри-
теля нравственные и духовные ценности. «Через свое произведение художник 
показывает свое отношение к окружающему миру, дает оценку с точки зрения 
своего миропонимания и мировоззрения. Здесь находят свое отражение его эс-
тетические, морально‐этические и духовные качества. В тоже время понима-
ние закономерностей организации изобразительного пространства, логики 
композиционного мышления расширяет возможности художника. Создает 
условия успешной творческой работы, полета фантазии, без которой искус-
ство мертво» [1, с. 6]. Изучение истории пейзажного жанра, методов работы 
над композицией ведущих художников‐пейзажистов не только расширяет кру-
гозор студентов, дает новые знания и умения, но учит ставить и решать во-
просы духовно‐нравственного содержания. Большую роль в обучении пейзаж-
ной композиции стало появление масляной живописи, развитие станковой жи-
вописи в эпоху Возрождения, пленэрная живопись, живописные принципы 
импрессионистов. Методы работы над композицией пейзажа затрагивали раз-
ные художники‐педагоги как западноевропейской, так и отечественной 
школы. Более подробное изучение отечественного искусства пейзажа позво-
ляет решать вопросы патриотического воспитания студентов. Имена ведущих 
художников‐пейзажистов, с творчеством которых был связан расцвет русской 
пейзажной школы не должны быть чужды современному студенту: И.И. Шиш-
кина, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова, В.А. Серова, И.С. Остроухова, К.А. Ко-
ровина, И.И. Левитана. В своей творческой деятельности и педагогической 
практике обучения пейзажной композиции они придавали большое значение 
созданию образа родной природы, передаче глубокого патриотического 
смысла и настроения. Последовательно усиливали натурную достоверность и 
национальный колорит пейзажных композиций. Перед учениками они ставили 
задачи творчески активной подготовки, основанной не только на работе с 
натуры, на пленэре, но и в дальнейшем при работе над пейзажной компози-
цией выражении личностного эмоционально‐нравственного отношения к уви-
денному. В соответствии с этими требованиями стремились проводить свои 
занятия на улице, вывозить учеников за город, на природу, чтобы они привы-
кали видеть пейзаж в той целостной гармонии, которое создавало само состо-
яние природы. 

Принципы и методы работы над пейзажем, предложенные столетиями 
назад ведущими художниками‐пейзажистами актуальны и значимы в наше 
время, необходимы при обучении студентов пейзажной композиции. Приоб-
щая и развивая интерес обучающихся к истории пейзажного жанра, работе над 
пейзажной композицией, изображению природы своей страны, малой родины, 
мы развиваем любознательность, расширяем кругозор, воспитываем. В про-
цессе обучения пейзажной композиции студентов современному педагогу 
необходимо также своим творчеством, педагогическим мастерством приви-
вать обучающимся серьезное и вдумчивое отношение к работе над компози-
цией пейзажа: стремиться разными способами и методами не только активи-
зировать творческое начало, но и ставить задачи нравственного и патриотиче-
ского воспитания. Такая работа обязательно принесет свои положительные ре-
зультаты, поднимая творчество каждого студента на новый уровень. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются важные проблемы поли-
культурного воспитания студентов в процессе преподавания культурологии. 
Автором уточняется смысл понятия «поликультурность». Исследуются осо-
бенности воспитательной работы в процессе лекционных и семинарских за-
нятий. Приводятся примеры подобной работы из педагогического опыта ав-
тора. 
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Высшие учебные заведения принадлежат к такому типу социальных инсти-
тутов, или, говоря языком культурологии, тем элементам социальной куль-
туры, которые играют ключевую роль в деле формирования личности совре-
менного специалиста. Требования общества к специалисту весьма высоки. 
Они касаются всех аспектов его жизнедеятельности, прежде всего, професси-
ональных качеств. Вместе с тем, даже высокий профессионализм обесценива-
ется, если его носитель являет собой ограниченную личность, лишённую вы-
соких нравственных, эстетических, семейных, межэтнических, религиозных, 
политических идеалов и ценностей. Духовная сторона в реальной обществен-
ной практике даёт о себе знать повсеместно. Иногда встречаются такие специ-
алисты, которые с пренебрежением относятся к другим народам, к их обычаям 
обрядам, нормам и ценностям жизни. Из них, грубо говоря, так и прёт нацио-
нальный снобизм. «Мы…, мы…, мы… А вот у нас…. А вот у нас… А у вас…» 
и т. п. Иначе говоря, у нас всё замечательно, а у вас всё или многое не так. 
Возможно, даже совсем плохо или неприемлемо. То есть, они мифологизи-
руют собственную культуру и дискредитируют чужую. Причём не важно, кто 
они, эти современные мифологи‐снобисты – русские, армяне, азербайджанцы, 
грузины, татары, аварцы или представители любого другого этноса. Такого 
рода люди стремятся постоянно говорить о величии и достоинствах их родной 
культуры, даже о таких, которых и вовсе не существует, и совершенно не хотят 
слушать, когда идёт речь о достижениях культуры другого народа. К сожале-
нию, подобное явление имеет место в практике общественной жизни. Причин 
подобных явлений множество. Тут свою роль, видимо, сыграли исторические 
события, напряжённые соседские отношения, семейное воспитание, события 
индивидуальной жизни. Кто‐то, когда‐то, кого‐то обидел, оскорбил, не так об-
служил на рынке или в кафе, не так посмотрел на него, неудачно пошутил, 
резко покритиковал. В этом случае недовольство или обида с одного человека 
переносится на весь народ, едва ли не на всю его культуру. 

Но коль мы ведём речь о специалистах, то, по всей вероятности, они, по-
мимо сказанного, не получили достойного объёма поликультурного воспита-
ния в вузе. За подобные вещи, следовательно, несём ответственность мы – ву-
зовские преподаватели, в первую очередь, гуманитарии. Автор данной статьи 
в течение многих лет вёл для студентов курсы культурологии и социологии. 
Ранее имелся большой опыт чтения политологии, истории политических и 
правовых учений, философии, философии права, обществознания. С уверен-
ностью можем сказать – в каждом из названных курсов имеются возможности 
для поликультурного воспитания. Разумеется, что самым большим ресурсом 
располагает культурология. Однако прежде чем вести речь о поликультурном 
воспитании в курсе культурологии, порассуждаем о смысле этого понятия. 

В научной литературе исследователи связывают поликультурность, глав-
ным образом, с образовательным процессом. Они указывают на то, что поли-
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культурность – это образование, построенное на идеях подготовки подраста-
ющего поколения к жизни в условиях многонациональной и многокультурной 
среды. Цель такого образования заключается в умении общаться и сотрудни-
чать с разными людьми. Также подчёркивается, что поликультурность – это 
способность образования выразить многообразие и разнообразие культуры, 
отразить её как сложный процесс взаимодействия всех типов локальных куль-
тур, способность создать условия для формирования культурной толерантно-
сти ребёнка [1–5]. 

Уточним смысл этого понятия по отношению к высшей школе. Под поли-
культурным воспитанием мы понимаем такой процесс воздействия на лич-
ность студента, в ходе которого ему прививаются актуальные знания о 
жизни и достижениях разных народов, воспитывается чувство уважения к 
любой культуре. Во всяком случае, чувство толерантности. Главное – фор-
мируется соответствующий тип мышления и поведения, в основе которого 
лежит позитивная система ценностей. 

Процесс поликультурного воспитания требует восприятия студентами раз-
личных культур как частей единого целого, называемого мировой культурой, 
и, наоборот – восприятия мировой культуры, как фундаментального явления, 
включающего в себя культуры всех народов. Изучая культурологическую про-
блематику, студент должен уяснить, что не существует больших и малых, со-
вершенных и несовершенных, развитых и неразвитых, первостепенных и вто-
ростепенных, прогрессивных и реакционных культур. Все они значимы, само-
ценны, самодостаточны и привносят в мировую культуру нечто своеобразное, 
оригинальное, неповторимое, уникальное. Тем самым они обогащают куль-
туру как таковую, делают жизнь людей богаче, ярче, насыщенней, интересней. 

Сам термин «поликультурность» в науке и повседневной практике исполь-
зуется не столь часто. Его не обнаружишь даже во многих культурологиче-
ских, философских и социологических словарях и энциклопедиях. Специали-
сты‐культурологи, преимущественно, говорят и пишут о мультикультура-
лизме. Хотя, конечно, при более глубоком рассмотрении обнаруживаются и 
некоторые смысловые различия в их трактовке. В данном случае их уяснение 
не является нашей целью. 

Началу поликультурного воспитания в курсе культурологии кладёт первая 
же тема – «Культурология как наука». Из неё студент узнаёт главный пафос 
этой науки – каждая культура является предметом культурологического ана-
лиза. Любая культура для культуролога важна, интересна, многопланова, про-
блемна. Учёный беспристрастен, он, говоря словами М. Вебера, является «го-
лосом фактов», уважительно относится к любому объекту исследования. Ни-
какого пренебрежения быть не должно. Культуролог не может своими лекци-
ями либо научными трудами уничижительно судить о разных народах и их 
культурах. Знаменитый гиппократовский принцип «не навреди», применяе-
мый в медицине, в культурологическом аспекте работает сполна. Лучше чего‐
то недоговорить, чем некорректно переговорить. Разумеется, критический ана-
лиз отдельных сторон или аспектов любой культуры возможен, порой даже 
необходим. Ведь сложные, противоречивые, порой непонятные представите-
лям других культур проблемы, имеют место в любой культуре. Но критиче-
ский анализ не может выходить за строгие академические рамки. Такие ас-
пекты могут излагаться, но не акцентированно, деликатно, аргументированно, 
сдержанно, ответственно. Следовательно, и студент, получающий высшее об-
разование, должен воспринять для себя подобного рода подходы и установки 
для собственных суждений. Его умонастроение должно быть позитивным, 
умеренно критичным, настроенным на активное познание. 

Темы курса культурологии, посвящённые истории культурологических 
идей, также насыщены различными аспектами идеи поликультурности. Начи-
ная с Ф. Петрарки, а то и раньше, учёные рассуждают о том, что любая куль-
тура является общечеловеческим достоянием, рассуждают о преемственности 
и прогрессе культуры. Историческое развитие рассматривается как развитие 
культуры и культур. Поток культурных событий содержит в себе старое и но-
вое, своё и чужое (но не чуждое) и в этом потоке различные культуры инте-
грируются, сближаются и сливаются. И всё это является общим достоянием 
человечества. И.Г. Гердер уверен, что национальные культуры значимы своим 
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участием во всемирной культуре. Познать себя, собственную культуру воз-
можно только через познание других культур. Изучение культуры есть не что 
иное, как изучение культур, поэтому необходим переход от абсолютного «Я» 
к уравновешенному «Мы». Различия между культурами, несомненно, име-
ются, но это не качественные различия, а количественные. Иначе говоря, одни 
культуры древние, а другие – молодые. В своём развитии они ещё не успели 
достичь столь весомых результатов. Но это дело времени. В целом же, куль-
тура и культуры представляют единую цепь бытия [6]. Для студентов очень 
важно раскрыть смысл культурологических идей А.Н. Афанасьева. Русский 
исследователь внёс значительный вклад в дело изучения единства и родства 
культур. Он полагал, что культура – это настоящее древо жизни, произраста-
ющее из глубин народного бытия и сознания. Она имеет общие корни, единые 
истоки и основания. Культура явление общемировое, общечеловеческое, хотя 
имеет свои особенности у разных народов [7, с. 123–125]. 

Разумеется, студенты должны знать и противоположную точку зрения, в 
соответствии с которой культуры представляют собой закрытые герметичные 
образования, возникающие на собственной основе, развивающиеся по соб-
ственным законам, практически не обогащающиеся за счет других культур, 
увядающие и погибающие. Согласно подобному подходу, которого придержи-
вались Н.Я. Данилевский и О. Шпенглер, понятие мировая культура не-
уместно, даже бессмысленно. Правомерно говорить о культурно‐историче-
ских типах, то есть отдельных замкнутых, независимых культурах, практиче-
ски не взаимодействующих с другими культурами. Все культурно‐историче-
ские типы биографичны, самоценны, но вместе взятые – они бессмысленны. 
Названные исследователи склонны считать, что высокого уровня развития, т.е. 
поднятие до уровня культурно‐исторического типа, достигли немногие куль-
туры. У Данилевского их 10 (одиннадцатый – славянский, формируется). У 
Шпенглера их и того меньше – 8 [8; 9]. Естественно, что идеи Данилевского и 
Шпенглера не могут служить материалом для формирования ценностей поли-
культурного воспитания. Но их знание и правильное понимание студентами, 
служат стимулом для углублённого самостоятельного изучения многих куль-
тур и, в конечном счёте, служат выработке объективного их понимания. 

Формированию поликультурного мышления способствуют также такие 
темы курса культурологии, как структура культуры, функции культуры, типы 
культур, культура и субкультуры, глобализация культуры, конфликты культур 
и др. 

Вместе с тем, выше речь шла о лекционном ресурсе поликультурного вос-
питания. Не меньшими, а возможно и большими воспитательными возможно-
стями располагают практические занятия. На них студенты непосредственно 
включаются в процесс анализа характерных особенностей различных куль-
тур – античной, средневековой, культуры эпохи Возрождения, русской, китай-
ской, и других культур. Значительное место занимает рассмотрение современ-
ной культуры. Студенты имеют возможность рассказать о достижения родной 
культуры, о важных её нюансах, традициях и новаторстве, роли различных по-
колений в житейских делах, личном восприятии культурного материала. В пе-
дагогической практике автора было немало интереснейших занятий подобного 
рода. Приведём несколько примером. На семинарах часто обсуждался вопрос 
«Язык – фундамент культуры». Докладчики вначале излагали теоретический 
материал, а затем стремились показать особенности их родного языка. Речь 
шла о том, каков литературный и повседневный язык, как представители их 
родной культуры обращаются друг к другу, каков язык пожилых и молодых, 
какие словосочетания встречаются чаще всего, какие слова «паразиты» имеют 
место в родном лексиконе, каков словарный запас человека. На одном из се-
минаров студенты обсуждали проблему приёма гостей. Выступил студент‐
азербайджанец и рассказал о том, как его родители принимают гостей, как ве-
дут себя в это время дети, чем угощают пришедших, как их провожают, как 
часто приходят гости. Выступление было великолепным. Подобное попытался 
сделать и студент‐армянин, приехавший учиться в Москву из Еревана. Однако 
его выступление было неубедительным. Более того он начал критиковать 
предшествующего докладчика за то, что, дескать, принимаете гостей не очень 
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щедро. Тут же попросил слова ещё один студент‐армянин, давно проживаю-
щий в Москве. Он извинился за своего ереванского собрата и сделал интерес-
ное сообщение по этому вопросу. Выступили также студенты, представляю-
щие другие этносы. На семинарском занятии состоялся живой диалог этниче-
ских культур. Участвующие в нём стороны прояснили позиции по некоторым 
непонятным остальным студентам вопросам. Произошёл обмен культурным 
материалом, состоялось столкновение разных точек зрения, возникла интерес-
ная дискуссия. Можно даже утверждать, что произошло взаимовлияние, осу-
ществилась филиация (перетекание) идей. Учащиеся на конкретном примере 
увидели сходство и различие культур, их разнообразие, плюрализм. Большин-
ство студентов остались довольны, обогащёнными знаниями. Уже после за-
вершения занятия они продолжили дискуссию за пределами аудитории. Был 
на семинаре случай, когда студент‐лезгин рассказал о смысле знаменитого 
танца «Лезгинка». Аудитория попросила его станцевать, что и было успешно 
сделано. Более того, он пообещал научить всех желающих так же танцевать. 
Студентка – этническая еврейка, замечательно спела еврейскую народную 
песню, русский студент рассказал о гармошке и балалайке, а студентка‐коре-
янка спела корейскую народную песню. К сожалению, подобное бывает не ча-
сто. В педагогической практике автора встречались студенческие группы, в 
которых ни один из студентов не смог спеть русскую народную песню. Они 
попросту их не знали. Что уж говорить о народных танцах. 

Примем во внимание тот факт, что практически любое современное обще-
ство представляет собой многонациональную и многоконфессиональную 
среду. Моноэтнических обществ фактически нет. Едва ли не все нации много-
этничны. В последнее время многие страны, особенно европейские, суще-
ственно меняются. Огромный наплыв мигрантов из азиатского и африканского 
континентов создаёт сложную ситуацию, способную породить культурные 
конфликты. Россия тоже не избежала похожего процесса, хоть и в меньшей 
степени, и в более мягкой форме. Прежняя культурная среда изменилась и про-
должает быстро меняться. Почти во всех уголках нашей планеты возрастает 
напряжённость. Тут, если даже того не хочешь, то вспомнишь рассуждения 
С. Хантингтона о столкновении цивилизаций [10]. Новые обстоятельства тре-
буют значительных усилий, направленных на укрепление мира, стабильности, 
добрососедства, толерантности, сохранение и приумножение культурных до-
стижений каждого народа, уважения к ним и понимание их различий. Важно 
донести до каждого студента, что культуры, как и люди, не могут быть одина-
ковыми. И в этом их большой плюс, истинное богатство. В этом смысле куль-
турологи способны внести позитивный вклад, формируя и закрепляя эти цен-
ности у будущих специалистов, а также ведя углублённые научные исследова-
ния в области диалога культур. Своими научными трудами и лекциями наши 
коллеги могут приносить пользу делу познания, образования и воспитания. 
Они способны формировать чувство взаимопонимания, согласия, ответствен-
ности, глубокого интереса к жизни. Не исключено также участие в выработке 
технологий предотвращения культурных конфликтов, или путей их разреше-
ния, в случае возникновения. Познание многих культур является важным фак-
тором всестороннего воспитания личности. Существовавшие ранее и суще-
ствующие ныне культуры (а если точнее культура) открыты для всех людей, а 
не только для отдельных (тем более избранных) народов или личностей. И 
мы – культурологи, обязаны донести эту мысль до ума и сердца каждого сту-
дента. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Аннотация: в статье исследователи описывают специальные условия 
обучения студентов с особыми образовательными потребностями, которые 
при их непосредственном участии созданы в Северо-Восточном федеральном 
университете. Авторы статьи являются инициаторами и организаторами 
уникальных структур в Северо-Восточном федеральном университете, та-
ких как учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий 
и Северо‐Восточный научно-инновационный центр развития инклюзивного 
образования, которые оказывают методическое сопровождение учебного 
процесса студентов с особыми образовательными потребностями. 

Ключевые слова: студенты, особые образовательные потребности, ин-
клюзивное образование, адаптивные компьютерные технологии, непрерывная 
система, инклюзивное образование. 

В ежегодном послании Президента России В.В. путина к Федеральному 
Собранию от 12 декабря 2013 года прозвучали слова: 

«… Решающее значение для будущего российской школы приобретает 
профессиональный рост учителя. Он должен быть готов использовать в обуче-
нии современные технологии, уметь работать с детьми с ограниченными воз-
можностями по здоровью» [1]. 

2012 год в России можно назвать «революционным» в плане появления за-
конодательных и правовых актов, регулирующих внедрение непрерывной си-
стемы инклюзивного образования людей с особыми образовательными по-
требностями (ООП), что конечно же способствовало активному внедрению 
инклюзивного образования во всех учебных заведениях Российской Федера-
ции. 

Россия ратифицировала 3 мая 2012 года международную конвенцию ООН 
о правах инвалидов и стала 111‐ой страной, принявшей данный международ-
ный документ к исполнению, в котором в статье 24 прямо прописано «инклю-
зивное образование» [2]. Также в новом федеральном законе об образовании в 
понятийном аппарате появилось определение «Инклюзивное образование» 
глава первая, статья вторая пункт 27 и соответствующая статья 79 [3]. 
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Северо‐Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова в лице 
ректора Е.И. Михайловой уделяет становлению инклюзивного образования в 
Республике Саха (Якутия) особое пристальное внимание с целью организации 
и проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в обла-
сти инклюзивного образования в системе дошкольного, общего, высшего про-
фессионального образования. 

Деятельность подразделений СВФУ направлена на теоретико‐методологи-
ческое и научно‐методическое обеспечение развития инклюзивного образова-
ния в Республике Саха (Якутия), повышения квалификации и послевузовского 
профессионального образования специалистов образовательных учреждений, 
реализующих инклюзивное образование. 

В 2010 году в Северо‐Восточном федеральном университете имени  
М.К. Аммосова решением учёного совета СВФУ создана уникальнейшая по 
своему статусу и оснащению современным оборудованием по мировым стан-
дартам, учебно‐научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий, 
лучшая не только в России, но и в Европе. 

За 2011–2014 годы в УНЛАКТ прошли обучение и получили методическую 
помощь при подготовке к учебному процессу 353 (триста тридцать один) сту-
дентов с ООП. 

В рамках международной программы инвалидов при поддержке руковод-
ства СВФУ ежегодно проводятся встречи со студентами с ООП, на которых 
сотрудники УНЛАКТ рассказывают о мероприятиях, проводимых руковод-
ством СВФУ для обеспечения методического сопровождения учебного про-
цесса студентов с ООП. Проводятся дни открытых дверей, когда студенты по 
своим наболевшим вопросам могут на прямую обратиться к руководителям 
подразделений и управлений университета. 

В компьютерном классе учебно‐научной лаборатории адаптивных компь-
ютерных технологий, который оснащен по последнему слову науки и техники, 
студенты работают во всемирной сети Интернет, готовят рефераты, курсовые 
и дипломные работы. Сотрудниками УНЛАКТ ведётся научное руководство 
курсовыми и дипломными работами студентов по различным темам, в том 
числе и по социальной интеграции и профессиональной реабилитации моло-
дёжи с особыми образовательными потребностями. 

В СВФУ ведётся определённая социально‐психологическая работа среди 
студентов с особыми образовательными потребностями, содействие в получе-
нии общежития и социальных стипендий, Психологические беседы со студен-
тами во время подготовки и сдачи зачётов, экзаменов. 

5‐го марта 2011 года приказом ректора №149 создана постоянная комиссия 
по работе со студентами с особыми образовательными потребностями, в со-
став которой включены многие заместители директоров и деканов подразде-
лений СВФУ, а возглавляет её проректор по педагогическому образованию 
СВФУ М.П. Федоров. Данная комиссия заседает регулярно ежеквартально и 
работает согласно принятого плана мероприятий. 

Одним из наиважнейших направлений работы Северо‐Восточного феде-
рального университета имени М.К. Аммосова является социокультурная реа-
билитация студентов с особыми образовательными потребностями. 

Данный конкурс ежегодно проводится с целью Создания условий для рас-
крытия интеллектуальных и творческих способностей студентов с ООП, ока-
зания им содействия в социальной интеграции в студенческое сообщество. 

19 мая 2015 года в Северо‐Восточном федеральном университете прошел 
финал ежегодного конкурса среди студентов СВФУ с особыми образователь-
ными потребностями. Они боролись за звание «Студент года	– 2015». Студент 
третьего курса Института физической культуры и спорта СВФУ Андриан 
Ильин стал победителем конкурса. 
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«Этот конкурс стал доброй традицией в нашем университете. Он дает воз-
можность ребятам показать свои таланты и способности, а также обрести но-
вых друзей. Мы благодарны Северо‐Восточному федеральному университету, 
что он уделяет особое внимание внедрению непрерывной системы инклюзив-
ного образования в Якутии. В 2013 году СВФУ окончили 12 студентов с осо-
быми образовательными потребностями, в 2014 году – 18, а в этом году у нас 
39 выпускников», – отметил директор Северо‐Восточного научно‐инноваци-
онного центра развития инклюзивного образования Пантелеймон Егоров. 

Жюри оценивало по таким критериям, как оригинальность номеров, уме-
ние вести себя на сцене, артистичность. По итогам конкурса «Студентом года» 
стал студент третьего курса Института физической культуры и спорта СВФУ 
Андриан Ильин, также он выиграл номинацию «Лучший танец». Кубок побе-
дителя он получил из рук прошлогоднего чемпиона, студента четвертого курса 
ИФКиС Валерия Чемпосова. «Очень радуюсь победе. Готовился к конкурсу 
тщательно. Я благодарен моим одногруппникам и моей кафедре за под-
держку», – поделился Андриан Ильин. 

В северо‐Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова, в ко-
тором обучаются около двухсот студентов с ООП, в 2010 году завершён педа-
гогический эксперимент по методическому сопровождению учебного про-
цесса студентов с особыми образовательными потребностями, в результате 
чего была разработана и внедрена теоретическая модель организационно‐пе-
дагогического сопровождения учебного процесса людей с особыми образова-
тельными потребностями (ООП) посредством использования адаптивных, 
компьютерных технологий [4]. 

Разработана уникальная, учебная программа (72 часа) «Использование 
адаптивных компьютерных технологий в учебном процессе студентов с про-
блемами зрения». Авторы программы: директор Северо‐Восточного научно‐
инновационного центра развития инклюзивного образования (СВ НИЦ РИО) 
СВФУ к.п.н. П.Р. Егоров, начальник научно‐инновационного отдела СВ НИЦ 
РИО Г.Ф. Егорова и заведующий учебно‐научной лабораторией адаптивных 
компьютерных технологий СВФУ (незрячий) президент Якутской республи-
канской ассоциации студентов, аспирантов и специалистов с особыми образо-
вательными потребностями Ю.А. Москвитин. 

Цель данной учебной программы состоит в формировании у студентов с 
ООП информационной компетентности – основных пользовательских навы-
ков работы в среде Windows и с офисными приложениями на основе не визу-
ального интерфейса, умения использовать адаптивные компьютерные техно-
логии (программы экранного доступа к информации Jaws и увеличения шриф-
тов Magic, Брайлевская строка Focus – 40 Blue, Брайлевский принтер Index 
Braille Embosser Everest и т.д.) для обеспечения качественной подготовки к за-
нятиям в учебном процессе. 

Изучение данной учебной программы закладывает у людей с ООП основы 
компьютерных знаний, формирует необходимые навыки работы на пользова-
тельском уровне в среде MS Windows и с офисными приложениями, умение 
применять адаптивные компьютерные технологии в учебном процессе. Её 
освоение обеспечивает базовый набор компьютерных знаний и навыков, кото-
рый позволяет пользователям с ООП начать самостоятельно применять персо-
нальный компьютер на практике. 

По приказу министра образования и науки Российской федерации 
А.А. Фурсенко от 30 декабря 2010 года за №2211 Северо‐Восточный федераль-
ный университет включён в перечень базовых образовательных учреждений 
высшего профессионального образования Российской федерации, обеспечива-
ющих условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Сотрудники УНЛАКТ предлагают внедрить в Республике Саха (Якутия) и 
в Российской Федерации теоретическую модель непрерывной системы инклю-
зивного образования людей с особыми образовательными потребностями по-
средством использования адаптивных компьютерных технологий, которая 
включает в себя все ступени развития образования (детский сад, школа, суз, 
вуз). 

В рамках внедрения непрерывной системы инклюзивного образования со-
трудниками УНЛАКТ организовано и проведено семь семинаров‐практикумов 
(280 часов) с общим охватом 196 (сто девяносто шесть) воспитателей и педа-
гогов. 

16‐го ноября 2011 года создана экспериментальная площадка по внедре-
нию непрерывной системы инклюзивного образования детей с проблемами 
зрения посредством использования адаптивных компьютерных технологий на 
базе МДОУ детский сад №11 «Подснежник» в г. Якутске; из 330 посещающих 
детей – 170 детей с нарушениями зрения [5]. 

В 2012 году в культурной и научной жизни незрячих и слабовидящих лю-
дей произошло наиважнейшее событие – создание синтезатора якутской речи. 
Синтезатор якутской речи, состоящий из двух голосов мужского – Толбон и 
женского – Сата, был разработан сотрудниками учебно‐научной лаборатории 
адаптивных компьютерных технологий совместно с сотрудниками объединён-
ного института проблем информатизации национальной академии наук Бела-
руси. Этот синтезатор поможет многим школьникам и студентам с пробле-
мами зрения получать более качественное образование посредством использо-
вания адаптивных компьютерных технологий. 

29–30 июня 2012 года в Санкт‐Петербурге в ходе IV Всероссийской конфе-
ренции «Проблемы и перспективы развития высшего образования и науки Рос-
сийской Федерации» независимый общественный Совет конкурса «100 луч-
ших вузов и НИИ России» отметил званием лауреата, дипломом и золотой ме-
далью Северо‐Восточный федеральный университет, а его ректор Евгения Ми-
хайлова была награждена почетным знаком «Ректор года». Также СВФУ по-
лучил награду в номинации «Лучший социально ориентированный вуз». 

30‐го мая 2013 года в СВФУ на базе УНЛАКТ решением учёного совета 
СВФУ создан единственный за Уралом Северо‐Восточный научно‐инноваци-
онный центр развития инклюзивного образования. 

1.1. Основной целью деятельности СВ НИЦ РИО является методологиче-
ская, технологическая и методическая разработка вопросов использования 
адаптивных компьютерных технологий для создания специальных образова-
тельных условий студентам с особыми образовательными потребностями 
(далее – ООП) в процессе их инклюзивного обучения в вузе. 

1.2. Основными задачами СВ НИЦ РИО являются: 
1.2.1. Осуществление организационно‐педагогического, психолого‐педа-

гогического, технологического сопровождения инклюзивного обучения сту-
дентов с ООП с целью создания условий для их адаптации в вузе, формирова-
ния у выпускников информационной компетентности, обеспечивающей их 
конкурентоспособность на рынке труда. 

1.2.2. Ведение фундаментальных и прикладных научно‐исследовательских 
работ в области инклюзивного образования по использованию адаптивных 
компьютерных технологий в процессе обучения студентов с ООП, их апроба-
ция и практическая реализация в Университете и в Северо‐восточном регионе 
РФ с учетом актуальных направлений модернизации российского образования 
и его интеграции в мировую образовательную систему. 

1.2.3. Расширение международных связей Университета в области инклю-
зивного образования студентов с ООП по проблемам доступности высшего об-
разования, формирования открытого образовательного пространства. 
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1.2.4. Проведение организационной работы для привлечения как россий-
ских, так и зарубежных учёных‐исследователей в области инклюзивного обра-
зования и бизнес‐партнёров. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы развития художе-
ственно-эстетического вкуса в (образовании) практической педагогической 
деятельности. Авторы раскрывают определения однозначных понятий, та-
ких как «художественный вкус», «эстетический вкус». В результате анализа 
взглядов исследователей и ученых этой области была выработана динамика 
развития художественно-эстетического вкуса в процессе профессиональной 
подготовки будущих специалистов в области дизайна. 

Ключевые слова: эстетический вкус, дизайн-образование, профессиональ-
ное обучение, художественный вкус, эстетическая культура. 

Влияние дизайна на все стороны жизни общества постоянно растет, что 
обуславливает возникновение новых условий и форм развития проектной 
культуры человека. В связи с этим большое значение приобретает подготовка 
профессионально‐педагогических кадров, способных реализовать принципы и 
методы дизайн‐образования в практической педагогической деятельности. Бу-
дущим педагогам профессионального обучения в области дизайна предстоит 
быть проводниками проектной культуры и решать все более сложные художе-
ственно‐эстетические задачи. 

Необходимым условием становления профессионала в области дизайна яв-
ляется гармоничное сочетание в его личности профессиональных и общекуль-
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турных компетенций, которые основаны на эстетических и культурологиче-
ских подходах к определению основных направлений дизайн‐образования в 
современных условиях. 

Проведя небольшой анализ теоретических работ, который посвящён худо-
жественно‐эстетическим проблемам в образовании, позволил выделить следу-
ющие определения однозначных понятий, таких как «художественный вкус», 
«эстетический вкус» и др. 

По мнению Л.Н. Когана, эстетический вкус – это диалектическое единство 
общего, особенного и единичного, общественного и личного, коллективного и 
индивидуального. Опосредованно эстетический вкус воздействует и на интел-
лектуальную жизнь субъекта. Эстетический вкус, по мнению автора, раскре-
пощает чувственные и умственные силы человека, действительное проявление 
которых осуществляется в творчестве [4, с. 72].  

В понимании Г.З. Апресяна эстетический вкус выполняет свои специфиче-
ские задачи, которые являются важнейшим средством передачи всего накоп-
ленного человечеством эстетического опыта от поколения к поколению [2]. 
Эстетический вкус, по мнению ученого, берет свое начало из создания запаса 
эстетических впечатлений и знаний, без которых не возникает интерес к эсте-
тически значимым предметам и явлениям [2]. 

Основную задачу развития эстетического вкуса Г.З. Апресян наблюдает в 
накоплении и развитии способностей художественного и эстетического вос-
приятия таких социально‐психологических качеств личности, которые обеспе-
чивают ей возможность эмоционально переживать и оценивать эстетически 
значимые предметы и явления. Задача заключается в развитии чувственно – 
эмоциональной сферы жизни человека, которая обеспечивает широту и разно-
образие чувственных контактов воспитуемого с внешним миром [2]. 

Л.Н. Столович утверждал, что эстетический вкус проявляется в процессе 
эстетического восприятия и деятельности, при этом критерием хорошего или 
дурного вкуса, выступает отношение вкусовой оценки к объективной ценно-
сти, соответствие или несоответствие её с этой ценностью [6]. Чем большую 
возможность предоставляют мировоззренческая позиция человека, его эстети-
ческий опыт, его индивидуальное развитие для того, чтобы эстетически вку-
совая оценка могла основываться на правильном отражении эстетического 
объекта, тем полнее в субъективном выражается объективное. А значит, и бо-
лее высоким, истинным и прогрессивным является эстетический вкус [6]. 

В исследованиях Л.Н. Столовича вкус рассматривается как некое диалек-
тическое единство, а также взаимодействие разума и чувств, которые опира-
ются на определенные представления об искусстве и мире, исходящее из соот-
ветствующего общественно‐эстетического идеала. Таким образом, можно ска-
зать, что, по мнению автора, чем более верны эти представления, тем вернее и 
объективнее вытекающие из них приговоры вкуса [6, с. 67]. 

В толковом словаре понятие художественного вкуса раскрывается как спо-
собность восприятия произведений искусства или объектов природы с эстети-
ческой точки зрения. Он проявляется преимущественно как система личных 
пристрастий, ориентирующихся на общепринятые эстетические оценки. Пред-
ставляя собой эмоционально‐рациональное освоение действительности, эсте-
тический вкус выступает как единство эстетического чувства и эстетического 
идеала (высшего критерия эстетической оценки) [7]. 

При попытке определить сущность художественного вкуса среди ученых 
также возникают разногласия. Одни отдают предпочтение эмоциональной сто-
роне эстетического восприятия (Н. Дмитриева, А. Салтыков, Ю. Шаров, 
Н. Яковлев), другие (например, Е. Громов) выделяют в художественном вкусе, 
прежде всего рациональную сторону. 
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Вместе с тем в научной литературе подчеркивается, что в суждениях эсте-
тического вкуса раскрывается целостная характеристика предмета или явле-
ния, то есть того, что художественный вкус представляет собой объединение 
в единое целое ранее разрозненных частей [5]. 

До настоящего времени ведутся дискуссии о том, является ли художе-
ственно‐эстетический вкус дарованным человеку от природы или же это про-
дуктивный процесс его формирования в процессе обучения? Рассмотрим по-
ставленный нами вопрос подробнее. 

Все эти дискуссии не приводят ученых к единому мнению, например, 
H.J. Eysenck выводит общность вкусов из физиологической природы самого 
индивида, а также подчеркивает, что в основе хорошего вкуса лежит не соци-
альный, а генетический фактор [9]. 

Выдающийся отечественный эстетик В.В. Бычков уверен, что эстетический 
вкус, творческие способности развиваются целенаправленно, и зависят от 
наклонности каждого человека, начиная с самого раннего возраста [1]. 

М.С. Каган считает «отправным пунктом» эстетической культуры – специ-
фический духовный «механизм», который соответствующим образом направ-
ляет человеческую активность. Из этого следует, что именно он называется 
вкусом. По мнению автора, в основе вкуса лежит «определенная духовная по-
требность – потребность в систематическом и интенсивном общении с красо-
той и другими эстетическими ценностями…» [3]. 

Как мы видим, каждый автор предлагает своё сугубо личное мнение дан-
ных понятий, применимых в дизайн‐образовании, и они все, по сути, имеют 
место быть, но все же этот вопрос остается актуальным и по сей день. 

Значимость процесса развития художественно‐эстетического вкуса лично-
сти определенно повышается, когда речь идет о профессиональном образова-
нии в сфере дизайна. 

Профессия дизайнера достаточно молодая по сравнению с другими худо-
жественно‐творческими профессиями и является противовесом усиливаю-
щейся технологизации и урбанизации социальной жизни, результатом серьез-
ного пересмотра концептуальных оснований взаимодействия художествен-
ного и технического творчества [8]. 

Объектами профессиональной деятельности дизайнера выступают целост-
ные эстетически выразительные комплексы предметной среды, которые удо-
влетворяют утилитарные и духовные потребности человека такие как: транс-
портные средства, техника, интерьеры, оборудование, товары народного по-
требления и многое другое. 

В связи с этими потребностями профессия дизайнера на сегодняшний день 
имеет высокий статус, который обретается в результате решения актуальных 
задач обогащения духовного потенциала. 

Выработана динамика развития художественно‐эстетического вкуса, в про-
цессе профессиональной подготовки будущих специалистов в области ди-
зайна она предполагает следующие этапы: 

I этап – овладение целостной картиной мира и художественно‐эстетиче-
ским опытом прошлого с учётом эмоциональной и рациональной оценки; 

II этап – развитие индивидуального опыта дизайнерской деятельности, 
включая формирование эстетического вкуса через эмоции, чувства, суждения, 
потребности, ценностные ориентации и др. 

III этап – использование собственного художественно‐проектного опыта в 
профессиональной деятельности, умение выявить основные тенденции разви-
тия современного дизайна на основе уровня культуры общества [9]. 

Каждый начинающий дизайнер должен понимать, что его задачей является 
внесение в развитие своей профессии свежих идей, чтобы современный дизайн 
мог заиграть новыми красками. Его профессиональная обязанность раскрыть 
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еще не известные никому стороны этой многогранной профессии. И все это 
можно достичь, путем формирования у себя эстетического вкуса. 

Рассмотрим далее данные этапы подробнее. 
На первом этапе идёт формирование эстетического вкуса путем изучения 

истории развития дизайна. Студенты имеют возможность наблюдать за разви-
тием и формированием разнообразных новых течений, стилей в дизайне, мо-
гут вырабатывать в себе, своем сознании чувство стиля, гармонии, а также 
прослеживать периоды возвращения тех или иных модных тенденции в мире 
дизайна. 

Несмотря на все вышесказанное, одной историей не обойтись. Дизайнеру 
недостаточно просто изучать историю, ему необходимо на профессиональном 
уровне прочувствовать свою профессию. Одним словом, без практики не обой-
тись, так как художественная деятельность существует в тандеме теории и 
практики. Как раз на втором этапе у студентов есть такая возможность приме-
нить полученные знания при создании того или иного дизайн‐проекта, уча-
щийся закрепляет не только знания, но и поэтапно фиксирует в своем сознании 
чувство художественного вкуса. Благодаря этому, он может не просто пока-
зать, что достаточно знает о дизайне, но и непременно показать, на что спосо-
бен его разум, фантазия и чувство художественного вкуса. 

Третий этап включает в себя оперирование полученными знаниями в сфере 
профессиональной деятельности. 

Дизайнер – это очень яркая, креативная, но при этом со своими законами и 
правилами профессия. И чтобы с гордостью называть себя дизайнером, буду-
щему профессионалу необходимо не только знать все тонкости своего дела, но 
и уметь ими пользоваться, при этом создавая что‐то совершенно новое. От про-
фессиональной подготовки зависит качественность выполняемой работы, от 
которой зависит успех того или иного дела. Удачное дизайнерское решение 
способно перевернуть восприятие многих вещей в лучшую сторону. Поэтому, 
очень важно развитие художественно‐эстетического вкуса именно в процессе 
профессионального обучения. В этот период развитие художественного вкуса 
идет постепенно, в конце концов, приходя к определенной вершине и, выпус-
каясь, будущий профессионал входит в мир своей профессии уже подкован-
ный определенными стандартными представлениями и уже своими собствен-
ными идеями в плане развития дизайна. 

Дизайн тесно связан с самим человеком, со многими сферами его жизнеде-
ятельности, он способствует реализации эстетических потребностей. Профес-
сия дизайнера обретает не только профессиональную, но и социальную значи-
мость. 

Овладение профессией дизайнера связано с реализацией многих учебно‐
воспитательных задач, но особое значение уделяется развитию у будущего ди-
зайнера художественно‐эстетического вкуса. 

Эстетический вкус выступает важнейшим качеством личности будущего 
дизайнера и является показателем его готовности к реализации профессио-
нальных и социальных функций. 
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Аннотация: исследование экономической природы финансов и их проявле-
ния в России свидетельствует о необходимости уточнения содержания науч-
ных понятий. Автор раскрывает развитие понятия «публичные финансы», 
особенности их проявления в современной России. В результате проведенного 
анализа предложены пути раскрытия студентам вузов методов исследова-
ния развития научных понятий и их проявлений в современной России. 

Ключевые слова: финансы, государственные финансы, частные финансы, 
развитие научных понятий, публичные финансы, исследование, мотивация 
студентов. 

Актуальность темы определяется спецификой сложности происходящих 
процессов в финансовой системе России, прежде всего, в сфере государствен-
ных и муниципальных, или публичных финансов. По моему убеждению, в про-
цессе преподавания финансовых дисциплин в вузе необходимо мотивировать 
студентов к исследованию развития научных понятий и осуществлению ком-
плексного подхода к раскрытию происходящих процессов в финансовой 
сфере. Отметим, что научная мысль всегда уделяла большое внимание про-
блеме публичных финансов, особенно в кризисные моменты развития эконо-
мики. В современной финансовой науке методологические основы организа-
ции публичных финансов исследуются в работах В.А. Слепова [1; 6], 
В.Б. Шубы, А.Ю. Чаловой, С.В. Лаптева, Е.В. Пономаренко, В.А. Исаева, 
Г.Б. Поляка, др. Требуется теоретическое осмысление студентами понятия 
«государственные и муниципальные финансы»; необходима оценка особенно-
стей их проявления в конкретных российских условиях, связанных с трансфор-
мацией форм финансового обеспечения государственных и муниципальных 
услуг, также необходимо стимулирование практического исследования и рас-
крытия особенностей влияния нестабильного рынка на финансирование дефи-
цита государственного бюджета [2, с. 182]; внедрения механизма государ-
ственно‐частного партнерства [3, с. 9], проч. 

Нельзя не согласиться с тем, что «меняется само представление об их сущ-
ности: вместо традиционного понимания государственных финансов как 
сферы реализации национальной государственной политики за счет доходов и 
расходов органов власти приходит осознание их как отрасли реализации гло-
бальных общественных благ в условиях открытости национальных 
границ» [1, с. 25]. 
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Прежде всего, следует подчеркнуть, что в работах отечественных ученых 
существуют разные трактовки самого понятия «публичные финансы». Отме-
тим, что большинство ученых применяют термины «общественные финансы» 
и «государственные и муниципальные финансы». Причем ряд ученых отме-
чают сходство между двумя этими понятиями, а другие считают, что обще-
ственные финансы являются частью государственных финансов [4, c. 34]. 
Также имеются различия и в понимании функционирования публичных фи-
нансов. Через общественный публичный сектор блага люди получают не ры-
ночным путем, а посредством каких‐то других механизмов. Классические кол-
лективные блага – это услуги образования, здравоохранения, которые государ-
ство предоставляет обществу бесплатно или не по рыночным ценам. Денежная 
форма, которую приобретают любые финансовые отношения, сближает пуб-
личные и частные финансы. При этом между публичными и частными финан-
сами существует фундаментальное различие [5, с. 30]. 

Состояние частных финансов всецело зависит от состояния рынка и зако-
нов рыночной экономики. Что же касается публичных финансов, то они, не 
будучи изолированными от рыночной экономики, а, следовательно, подчиня-
ясь рыночным факторам, сохраняют принципиальную зависимость от кон-
кретных действий публичной власти. Если частные финансы ориентированы 
преимущественно на получение прибыли, то публичные финансы – это сред-
ства осуществления так называемого общего, коллективного интереса. 

Таким образом, публичные финансы – система экономических отношений 
между государством и другими участниками рынка, связанных с обеспече-
нием исполнения публичных функций государства. В современной России не-
равномерность формирования и взаимодействия разнообразных отраслевых 
технологий обеспечивается публичными финансами и институтами, сочетаю-
щими государственное, коллективное и индивидуальное владение собственно-
стью. Выполнение функций публичных финансов – распределения и перерас-
пределения создаваемых экономических благ с целью создания и использова-
ния государственных денежных фондов – должно быть ориентировано на кри-
терии достижения качественной и количественной эффективности и социаль-
ной справедливости. Для осуществления этих целей необходимо: повышение 
уровня экономической самостоятельности и стимулирования государствен-
ных и муниципальных учреждений; внедрение экономически и социально 
обоснованных нормативов финансирования государственных и муниципаль-
ных услуг; обеспечение соответствия качества государственных и муници-
пальных услуг приоритетам социальной политики. Результативность функци-
онирования публичных финансов следует оценивать при помощи не только 
количественных показателей, но и качественных, например, достижения соци-
альной эффективности. 

Сущность и функции публичных финансов постоянно развиваются. Их эво-
люция тесно связана с развитием функций самого государства. В современных 
экономических российских условиях роль публичных финансов увеличива-
ется. 

Рациональное сочетание частного и публичного секторов, качественное и 
количественное соответствие субъектов и объектов публичных финансов спо-
собствует эффективному выполнению публичных функций государства. Так, 
финансовый механизм государственно‐частного партнерства основан на взаи-
модействии публичных и частных финансов; перераспределения финансовых 
рисков между государством и бизнесом; использования финансовых ресурсов 
частных компаний для решения значимых для общества социальных и эконо-
мических задач при сохранении за государством его функций [3, с. 13]. 

В современных российских условиях усиливается необходимость взаимо-
действия публичных и частных финансов, и соответственно, многообразия мо-
тиваций в современной экономической системе. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые особенности содержа-

тельного компонента занятий по классическому танцу в системе высшего 
этнохудожественного образования. Проанализирована структура, особенно 
раздела пальцевой техники исполнения. Раскрыты отдельные технические 
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ское исполнительское искусство, урок классического танца, экзерсис, движе-
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ния. 

Любой пласт мировой культуры имеет свою фундаментальную основу. Ос-
новой религиозных постулатов составляет поклонение перед высшими си-
лами, политика базируется на использовании власти, экономика на совокупно-
сти производственных отношений, искусство на эмоциях и идеи. Хореографи-
ческое искусство, в свою очередь, также основывается на эмоциях и идее, од-
нако его фундаментальной основой для его совершенной реализации является 
классический танец. 

Термин «классический» (от лат. classicus – образцовый) первоначально был 
использован в древнем Риме для определения граждан, относящихся к выс-
шему классу. Впоследствии обобщение данного понятия привело к обозначе-
нию лиц, обладающих определённым достоинством, преимуществом и пре-
восходством. Следовательно, применительно к хореографии классический та-
нец означает образцовый, превосходный танец. 

Известный исследователь балета Н.И. Эльяш в своих трудах подчеркивает 
особенность русской школы классического танца как поэтическую и одухо-
творенную – «душой исполненный полет», его классических танцевальных об-
разов, присущих духовному складу, национальным традициям русского 
народа, его идейно‐эстетическим принципам. Хореографическому искусству 
присущ синтетический характер, то есть включение многих видов искусства: 
музыка, танец, изобразительное искусство и т.д. Их взаимодействие создаёт 
такое художественное произведение, где «драгоценным алмазом», его наибо-
лее яркой гранью, становится танец [5]. 
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В разные периоды своего существования классический танец отвечал нуж-
дам эстетического стиля, характера своего времени, соответственно и носил 
определенную технику танца. Современный классический танец, отличает ди-
намика и быстрый темп исполнения, соединение движений традиционных 
классических pas с элементами других танцевальных систем, таких как мо-
дерн, джаз, этнотанец, акробатика, спортивная гимнастика и т.д. Мужской та-
нец стал мощнее, выразительнее. Женский отличает мягкость, плавность и в 
то же время, уверенная твёрдость и сила, виртуозность пальцевой техники, 
огромная полётность, сильные вращения и качественная устойчивость 

В постоянном развитии находится его лексика: расширяется технический 
арсенал хореографических движений, трансформируется и подчиняется совре-
менным хореографическим требованиям. Современное развитие хореографии 
основано на совершенствовании исполнительского искусства и требует обнов-
ления и расширения рамок традиционных форм методики освоения классиче-
ского танца, которые еще совсем недавно казались незыблемыми и всеобъем-
лющими. 

Методика женского классического танца – наука, которая охватывает боль-
шой четырехсотлетний этап и всю логику эволюции движений классического 
танца от простейших ее форм до самых виртуозных сочетаний в процессе под-
готовки и воспитания будущего артиста балета. Как дисциплина – «Классиче-
ский танец и методика преподавания» является главным предметом в процессе 
подготовки специалиста‐хореографа, в том числе и системы этнохудожествен-
ного образования. 

Значение этого предмета в комплексе задач высшего этнохудожественного 
образования определено не случайно. Так как, изучение методики классиче-
ского танца, в том числе и женского, вооружает методами обучения различ-
ным видам танцевальных движений, принципами педагогического анализа, 
логикой учебного процесса. 

Основополагающим в технике освоения женского классического танца – 
это правильно поставленный корпус, залог устойчивости в классе. Постановку 
корпуса вырабатывают стоя лицом к палке, затем держась за палку одной ру-
кой и в упражнениях на середине зала. Вместе с тем, она облегчает развитие 
гибкости и выразительности корпуса, так необходимых в женском танце. Под-
тянутость корпуса обеспечивает свободу тазобедренного сустава, облегчая 
тем самым развитие выворотности ног. 

Привычка держать корпус подтянутым становится исполнительским навы-
ком, это позволяет сохранять длительную устойчивость на полупальцах, на 
пальцах, на одной ноге в зафиксированной позе, не потерять устойчивость 
позы после большого прыжка. Постановка корпуса имеет важное значение в 
исполнениях всевозможных tours и pirouettes. 

В женском классическом танце огромная роль принадлежит постановке 
рук и положению головы. Руки являются одним их выразительных средств. 
Они придают законченный рисунок различным позам. Кроме того, руки при-
званы помогать удерживать равновесие при выполнении танцевальных движе-
ний, стоя в определенных положениях и позах, в том числе и на одной ноге, а 
также прыжков [4] 

Большую роль в исполнительском искусстве отводится грамотному поло-
жению головы. Является одним из выразительных средств эмоционального со-
стояния исполнителя, положение головы в танце подчеркивает различное эмо-
циональное состояние героя – гордость, уныние, радость, скорбь – все это не-
возможно выразить без определенного ракурса, поворота или наклона головы. 
Традиционно все движения классического танца имеют определенное положе-
ние головы, общепринятым считается, что поворот головы идет к впереди сто-
ящей ноге. Исключения составляют отдельные положения и позы, например 
положения и позы effaсé. 

Классический танец вырабатывает выворотность и танцевальный шаг, точ-
ность и легкость исполнения движений. Гибкость в женском исполнительстве 
это средство выразительности, именно она дает необходимые нюансы и 
окраску танцевальным движения. Танцевальный шаг и выворотность в жен-
ском классическом танце – единое целое. Большой, невыворотный шаг не со-
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вершенствует техники движения ног и не обогащает ее пластики. Поэтому раз-
вивать шаг надо не с «задирания ног», а необходимо, опираться на те природ-
ные возможности, которыми располагает исполнитель, постепенно развивая 
их. 

Урок классического танца выстраивается из таких разделов как: упражне-
ния экзерсиса у палки, на середине зала, adagio, allegro, движения группы вра-
щений, заноски, различные формы port de bras. 

Экзерсис у палки состоит из следующих элементов: plié, battement tendu, 
battement jeté, rond de jambe par terre, battement et double battement fondu, batte-
ment et double battement frappé, petit battement sur le cou‐de‐pied, rond de jambe 
en l`air, adagio, grand battement jeté. 

Эти же элементы композиционного построения учебно‐танцевальных ком-
бинаций и композиций у палки и на середине зала в женском исполнительстве 
отличается мужского. Так, например, pas de bourré simple c фиксацией ног на 
cou‐de‐pied свойственно и мужскому и женскому классу, но в мужском чаще 
исполняется так называемое «проходящее», то есть без фиксации ног на sour 
le cou‐de‐pied. А такое движение как рas de bourré souivi – движение чисто жен-
ского класса. 

Вращательные движения pirouettes et tours так же отличаются в мужском и 
женском исполнительстве. Так рirouette по II‐ой позиции в женском и мужском 
классе имеют разный подход. В женском классе подход к вращению исполня-
ется с полупальцев, в мужском – с отведения ноги в сторону II‐ой позиции по 
полу по принципу battement tendu. Для мужского исполнения свойственны 
tours, для женского – pirouettes, исключение составляют tours: piqué, degagé, 
chainé и ряд других. В связи с чем, отличаются учебные танцевальные комби-
нации и по характеру исполнения. Основной акцент в мужском классическом 
танце делается на выносливость, техничность и мужественное исполнение, а в 
женском – это танцевальность, выразительность, чистота мелких движений 
(рas de bourré), красота поз и т.д. 

Экзерсис у палки и на середине зала готовит к основному этапу в женском 
классическом танце – разделу adagio и allegro. 

«Танцевальную форму, состоящую из различных видов developpé, медлен-
ных поворотов в позах (tours lént), port de bras, всевозможных renversé, grand 
fouetté, tour sur le cou‐de‐pied и tour в больших позах, принято называть adagio» 
[3, с. 11]. 

При начальной стадии изучения движений женского классического танца, 
adagio включает в себя формы temps lié, сначала par terre, а затем en lair. По-
степенно adagio начинают формировать из движений: battement developpé, port 
de bras, relevé lént и др. Затем в него включаются движения, исполняемые en 
tournent. «В старших классах понятие adagio приобретает условный характер, 
так как оно может исполнятся не только в умеренном темпе, но и в ускоренном 
и отличается в построении тем, что в него включается больше вращательных 
движений, tour, renverse, fouette и некоторые прыжки» [3, 11–12]. 

Аdagio в женском классе вырабатывает устойчивость, координацию, выра-
зительность исполнения – все то, что в классическом танце именуется техни-
кой. Именно в adagio одновременно включается большое количество разно-
родных движений, которые требуют логического, последовательного варьиро-
вания стройной, законченной учебно‐танцевальной формы. 

В сценическом балетном искусстве adagio существует только в женском 
исполнительстве. «В мужском сценическом танце, в противоположность жен-
скому, adagio как танцевальная форма не встречается. Но его изучение одина-
ково необходимо как в женском, так и мужском классе, потому, что оно нераз-
рывно связанно с прыжками, в первую очередь с большими, и придает им пра-
вильную форму» [3, с.12]. 

В учебном процессе существует две формы adagio – маленькое и большое. 
Малая форма исполняется сразу после завершения классического экзерсиса у 
станка, когда исполнители выходят на середину зала. В техническом отноше-
нии оно не очень сильное, во временном – не очень большое и занимает от 8‐
и до 16‐ти тактов музыкального материала. В него могут входить такие движе-
ния как grand plié, battement developpé, relevé lént, различные формы port de 
bras, малые pirouettes и т.д. 
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Большое adagio представляет собой сложную, в техническом сочетании и 
исполнении, учебно‐танцевальную форму. Сюда входят такие движения как: 
pirouettes с grand plié, relevé lént en battement developpé en tоurnant, tour lént в 
больших позах классического танца en arabesques (1–4), различные виды и 
формы вращений и т.д. 

Усложняется большое adagio различными прыжками. В женском классе 
это: pas faille, sisonne tombée, pas assemblé, glissade, pas de basque, pas de chat и 
др. Это adagio носит более трудный и силовой характер за счет сложности дви-
жений и объёма исполнения. 

Большое внимание в женском классическом танце отводится такой части 
урока как танец на пальцах. Танцем на пальцах называется танец, исполняе-
мый на концах всех пальцев при вытянутом подъеме. Он является одним из 
главных компонентов женского сценического исполнительного искусства. 

Процесс развития пальцевой техники исполнения женского классического 
танца связан с именем великой итальянской балерины Марии Тальони и эпо-
хой романтизма в балетном искусстве. Это стало великим революционным 
прорывом в женской исполнительской технике, который кардинально изменил 
всё последующее её существование. 

Следует отметить, что современное понимание этого танцевального при-
ема – подъёма на кончики пальцев ног в специальной обуви в танце прошлых 
эпох означал только танец на «полупальцах», «на цыпочках», «sur la pointe des 
pieds». То есть положение ноги с очень высоко отделенной от пола ступней, 
но опирающейся не на концы пальцев, а на нижнюю их поверхность, то есть 
«подушечку» стопы. Это способствовало формированию и развитию техники 
женского танца на «полупальцах». 

В технологии подъёма на пальцы существует два приема: итальянская и 
французская. Итальянская техника, обладает определенным преимуществом, 
так как подъём происходит с небольшого прыжка. В этом случае отталкивание 
от пола происходит более чётко, что позволяет выработать более упругую ногу 
и приучает концентрировать равновесие тела на одной точке. Манера фран-
цузской школы основывается на плавном подъёме, развивающем силу стопы 
и икроножной мышцы, что оттачивает техническое мастерство. Для начинаю-
щих трудно сразу встать на пальцы с прыжка. Казалось бы, легче пробежать и 
стать на пальцы на одну ногу – это легко дается, но это нецелесообразно, так 
как сначала надо тщательно выучиться правильно вставать на обе ноги на 
пальцы, чтобы вполне закрепить связки ступни, случайно подход к движению 
только собьет ученицу с правильного приема [1]. 

Все движения пальцевой техники исполнения первоначально разучиваются 
у станка, по мере освоения переносятся для исполнения на серединe зала. Дан-
ный раздел движений состоит из отдельных групп, формирующихся по техно-
логии исполнения. Это подъем с: 

 двух ног на две: relevé по I, II, IV, V позициям, рas echappé по II, IV пози-
циям, sissone fermé и т.д.; 

 одной ноги на две: рas glissade, pas assemblé и т.д.; 
 двух ног на одну: sissonne simple, sissonne ouverte и т.д.; 
 одной ноги на другую: pas jeté, pas de basque и т.д. 
Кроме того, в раздел пальцевой техники исполнения входит ряд движений 

женского танца. Это – pas de bourrée: simple, bollotté, suivi, а так же на пальцах 
существуют все формы temps lié. 

В женском классе на пальцах исполняются все виды вращений: 
 pirouettes по I–V позициям (малой и большой формы); 
 tоur: piqué, degagé, fouetté, chainé и др.; 
 en tоurnant: emboité, glissade и т.д. 
Прыжки на пальцах – один из труднейших разделов классического танца и 

требует большого внимания в процессе освоения движений. Приступают к их 
изучению, после того как будут освоены все предыдущие разделы. 

К прыжкам на пальцах относятся: 
 temps sauté, changement de pied, sous‐sous, которые исполняются с двух 

ног на две по V позиции, 
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 pas ballonné и rond de jambe en l`air en dehors, исполняются с продвиже-
нием вперед по диагональному направлению в различных позах классического 
танца [1, 2]. 

Классический танец – искусство, претерпевающее изменения. Постоянно 
развиваясь и обогащаясь с каждым новым поколением выдающихся деятелей 
хореографии, она, вместе с тем, остается той профессиональной школой, без 
которой не обходится ни один вид танцевального искусства. Все новшества, 
введённые в рамках современного педагогического взгляда мастеров балетной 
педагогики, должны быть учтены в процессе подготовки хореографа системы 
этнохудожественного образования. 
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«Детская литература». Приводятся эффективные, проверенные временем 
формы и методы работы, в том числе в организации самостоятельной дея-
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В контексте современной системы профессиональной подготовки бакалав-
ров педагогики профилей «Дошкольное образование», «Начальное образова-
ние» изучение курса «Детская литература» («Детская литература с основами 
литературоведения», «Детская литература и выразительное чтение») предпо-
лагает: единство теории и практики, реализуемое на конкретных примерах ху-
дожественных текстов; развитие аналитических, исследовательских способно-
стей студентов и их познавательной деятельности; формирование навыков и 
умений анализа художественного произведения для будущей педагогической 
деятельности. 

Практические занятия по курсу проводятся на факультете начального об-
разования ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально‐гуманитар-
ная академия» (далее – ПГСГА) на младших курсах, когда студенты еще не 
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имеют навыков самостоятельной работы в вузе. Для повышения результатив-
ности занятий студентам следует объяснить алгоритм подготовки к занятию: 
как найти рекомендованную литературу, как ее конспектировать, как отвечать 
на заданные вопросы, используя материалы учебника, критических источни-
ков, художественный текст. 

Одна из ведущих задач практического занятия – выявление и подведение 
итогов самостоятельной познавательной работы студентов в период подго-
товки к занятию. Студенты учатся отвечать на более высоком уровне, чем в 
школе. При этом им приходится преодолевать стеснительность, неуверенность 
перед новым коллективом, ограниченность своих знаний, косноязычие, стрем-
ление пересказать содержание найденных источников, узость и штамп школь-
ного ответа, усвоенный схематизм представлений о мире. Постепенно приоб-
ретаются навыки и формируются умения систематизации изученного матери-
ала, умение соотносить его со своим мнением, связывать с педагогической 
практикой, с конкретными задачами школы. Студенты стремятся демонстри-
ровать свое личное отношение к произведению, его автору, литературным кри-
тикам, критически оценивать выступления студентов в группе. Формируется 
потребность ссылаться на авторов использованной литературы. При обсужде-
нии спорных вопросов от студентов требуется умение выслушивать с уваже-
нием выступающих сокурсников, аргументировать свое согласие или несогла-
сие. 

Значимым результатом самостоятельной работы студентов становятся 
навыки аналитического мышления, приобретение и закрепление которых 
обеспечивается, в частности, содержанием практических занятий. Здесь веду-
щая роль отводится отбору художественных текстов для анализа. Историко‐
функциональный анализ текстов формирует потребность выражать свою 
точку зрения социальными и литературоведческими категориями. Анализ ху-
дожественного текста ведется как в рамках традиционного литературоведения 
(эпоха, история создания, художественные особенности), так и историко‐
функционального изучения литературы (меняющихся ее интерпретаций). Это 
определяет и научно‐исследовательский характер самостоятельной работы 
студентов при подготовке к занятию, когда от них требуется анализ литерату-
роведческого материала, литературной критики, разных периодов, соотнесе-
ние этого материала с современными проблемами. Исследуя неоднозначность 
трактовок проблем художественного метода и мировоззрения, метода и стиля, 
отрицания и утверждения в разные десятилетия XX‐XXI веков, студенты опре-
деляют свою точку зрения на них. Такую возможность дает включение в про-
грамму детской литературы произведений Д. Хармса, А. Введенского, Н. За-
болоцкого, Б. Пастернака, О. Мандельштама, С. Черного и других художников 
слова, обращение к полемике вокруг имен А. Гайдара, В. Маяковского, К. Чу-
ковского, С. Маршака, А. Барто. 

На занятиях самостоятельная деятельность студентов организовывается в 
разнообразных формах. В частности, формы, активизирующие студентов: 
написание рецензий на современные произведения для детей, использование 
элементов ролевой игры («литературного критика», «учителя» и т.д.). Авторы, 
исследующие методику преподавания дисциплины, указывают также на диф-
ференцированный подход [4, с. 65–68]. Ими рекомендуется учитывать особен-
ность современной социокультурной ситуации, в условиях которой рекомен-
дуется грамотно обращаться к традициям в изучении литературы и успевать 
реагировать на новшества, на изменение системы восприятия информации пе-
регруженными ею студентами [2, с. 73] в условиях ограниченного количества 
аудиторных часов на курс (он в этом случае превращается в «информпро-
бежку» [2, с. 73]). 
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Полученный опыт работы с источниками на практических занятиях, осво-
ение методов организации обучения детей подкрепляются на практике, оной 
из форм которой является производственная практика в области культурно‐
просветительской деятельности [3, с. 185–186]. 

В целом, в процессе обучения будущих бакалавров педагогики на практи-
ческих занятиях по курсу «Детская литература» должны быть обеспечены 
[1, с. 185–186]: научность, познавательность, профессиональная направлен-
ность содержания практического задания; проблемный характер вопросов для 
обсуждения; ситуации дискуссионности, требующие аргументов, доказа-
тельств в пользу собственной точки зрения; разнообразие форм работы. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
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РАЗВИВАЕМ ТВОРЧЕСТВО 
ДОШКОЛЬНИКОВ В АППЛИКАЦИИ 

Аннотация: в статье представлен конспект непосредственно организо-
ванной деятельности педагога по формированию эмоционально положитель-
ного отношения к предстоящему празднику (23 февраля) посредством аппли-
кации с детьми старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: композиция, предметные изображения по представле-
нию, воображение, способы работы, творческая ситуация. 

Методические рекомендации: 
Занятие рассчитано на детей 6–7 лет. Продолжительность занятия – 30 ми-

нут. 
Цель: Продолжать учить создавать предметные изображения по представ-

лению. 
Программное содержание: 
Образовательные задачи: 
1. Формировать умение детей создавать композицию. 
2. Закрепить представления детей о Российской армии. 
3. Упражнять в вырезании и составлении изображения предмета (корабля), 

передавая основную форму и детали. 
4. Активизировать в речи слова, обозначающие названия военного транс-

порта. 
Развивающие задачи: 
1. Развивать воображение и композиционное решение: умение переносить 

знакомые способы работы в новую творческую ситуацию. 
2. Развивать мелкую моторику пальцев обеих рук. 
Воспитательные задачи: 
1. Воспитывать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику. 
2. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям. 
3. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Образовательная область: «Художественно‐эстетическое развитие». 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, книг о военной 

технике; разучивание стихотворений к 23 февралю; организация занятий по 
лепке, рисованию «Корабль на рейде». 

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, экран, слайд – 
презентация. Музыкальное сопровождение «Шум моря», «Песня о родном 
крае» (муз. Е. Крылатов, сл. Л. Дербенев), картинки (открытки). Влажная и 
бумажная салфетка для рук. Готовый образец кораблика. Трафареты (корабль, 
волна, чайка). Цветная бумага (разного цвета, формы, фактуры), клей, нож-
ницы. 

Ход занятия. «Здравствуйте, ребята». Воспитатель привлекает внимание 
детей, включает запись «Песня о родном крае» (муз. Е. Крылатов, сл. Л. Дер-
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бенев). После прослушивания записи воспитатель говорит: «Русь. Родина. Рос-
сия. Какие красивые, широкие и загадочные слова. Русь! Короткое – в один 
слог всего! – оно пришло к нам из седой древности и навеки осталось с нами. 
У слова Русь, Родина не одно значение, а много». Вопросы к детям: «Ребята, а 
что означает для вас слова Родина?» (ответы детей: Родина – это дом и улица, 
на которой мы живём. Это наш любимый город. Родина – это наша столица 
Москва, это мама и друзья). 

«Ребята, скоро наша Родина отметит День защитника Отечества. А как вы 
думаете, кто такие «защитники Отечества?» (ответы детей: это те, кто охра-
няет, оберегает, защищает Родину. Это воины, которые предупреждают об 
опасности. Это солдаты, офицеры, военные матросы, танкисты, десантники). 
«Молодцы, ребята. В давние‐давние времена большую опасность для русских 
земель представляли набеги врагов: они разоряли села и деревни, увозили с 
собой награбленные богатства, (слайд 1). И каждый раз на защиту своей Ро-
дины вставали русские богатыри – защитники земли русской. А каких русских 
богатырей вы знаете?» (ответы детей: Илья Муромец, Алёша Попович, Доб-
рыня Никитич…) (слайд 2). «А каких защитников Отечества вы ещё знаете?» 
(ответы детей: Александр Суворов, Михаил Кутузов). (слайд 3). «Молодцы, 
ребята. Вот как много защитников вы знаете. Ребята, с древних времён и до 
наших дней существует такая почётная, но трудная и опасная профессия – Ро-
дину защищать. Нашу мирную жизнь и покой берегут и охраняют российские 
воины. Они днём и ночью, в пургу и жару, на земле, в небесах и на море несут 
свою службу. А как вы думаете, какими должны быть наши военные, наши 
защитники»? (ответы детей: Они должны быть храбрыми, мужественными, 
сильными, терпеливыми. Должны уметь переносить трудности, много знать, 
уметь, заниматься спортом). «Наши мальчики, а может быть, даже и некоторые 
девочки, когда вырастут, тоже будут служить в армии. Это большая честь. И к 
этому нужно готовиться уже сейчас. Ребята, а как вы можете уже сейчас гото-
виться к службе в Армии, к защите Отечества?» (ответы детей: Мы должны 
делать зарядку, чистить зубы, закаляться). Физкультурная минутка «Чтобы в 
армии служить, надо сильным, ловким быть…» «В Российской армии есть раз-
личные рода войск (сухопутные войска, военно‐воздушные силы, ракетные 
войска, военно‐морской флот, войска противовоздушной обороны страны)». 
Проводится игра «Лишний рисунок» (слайд 4). «В этих войсках много различ-
ной военной техники. Давайте мы с вами попробуем в игре определить «лиш-
нюю» картинку. Ребята, а ваши дедушки и папы служили в Армии? (ответы 
детей). Я предлагаю вам сделать для наших защитников приятный сюрприз и 
изготовить его своими руками. 

А нам пришло время поиграть, наши пальчики размять. А поможет нам в 
этом стихотворение Агнии Барто «По реке плывет кораблик…». Воспитатель 
обращает внимание на готовые образцы картин, (слайд 5). Дети рассматри-
вают, сравнивают. Педагог с детьми проговаривают последовательность изго-
товления поделки, дети готовят свое рабочее место и приступают к работе. 
Воспитатель напоминает технику безопасности при работе с ножницами и 
клеем. (слайд 6). Весь процесс работы проходит под спокойную музыку. В 
процессе работы воспитатель обращает внимание на алгоритм изготовления 
работы (схема), задает наводящие вопросы, если дети затрудняются в оформ-
лении. По окончании работы дети располагают свои композиции на магнитной 
доске, убирают своё рабочее место и рассказывают о своих впечатлениях. «Ка-
кие интересные картины вы сделали. Придумайте им название. ( ответы детей: 
« Веселый кораблик», «Кораблик для папы» др.) Какая часть корабля получи-
лась у вас самой красивой? На каком этапе вам было интересно работать? Ис-
пытывали ли Вы затруднения в процессе работы? Какие пути решения вы вы-
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бирали для преодоления возникших трудностей? Какое практическое приме-
нение своей работе вы можете найти?» (ответы детей: подарить друзьям, род-
ственникам, украсить свою комнату). 
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СЛОВАРИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема использования словарей 
как средства формирования информационной компетентности младших 
школьников, исследуется значение и особенности организации работы со сло-
варями на уроках русского языка и литературного чтения в начальных клас-
сах. 

Ключевые слова: ФГОС, информационная компетентность, средство 
формирования, словарь, методические рекомендации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-
щего образования определяет информационную компетентность как мета-
предметный результат освоения основной образовательной программы НОО, 
который должен отражать «использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпре-
тации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета, … а также умение работать в 
материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-
ного предмета» [1, с. 6–7]. 

Информационная компетентность – способность находить, хранить, при-
менять и преобразовывать информацию, умение работать с различными ин-
формационными системами – одна из основных компетенций, необходимых 
человеку в жизни и профессиональной деятельности. Формирование данной 
компетентности в младших классах осуществляется на разных уроках, особая 
роль при этом отводится урокам русского языка и литературного чтения, по-
скольку именно они предоставляют все возможности для организации работы 
с текстовой информацией. 

В Стандарте подчеркивается: «Предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом специ-
фики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учеб-
ные предметы, должны отражать: 12.1. Филология: умение… пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-
формации» [1, с. 7–8]. 

Справочная литература, в том числе различные словари, является одним из 
средств формирования информационной компетентности младших школьни-
ков. Словарь – незаменимый источник информации, которую учащиеся 
должны «отыскивать, собирать, анализировать и интерпретировать». Между 
тем, этому еще предстоит научиться, поэтому важнейшей задачей учителя 
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начальных классов является формирование у детей умения работать со слова-
рями и другой справочной литературой. 

Необходимость использования словарей в процессе обучения младших 
школьников ни у кого не вызывает сомнения. Такая работа играет важную 
роль в развитии речи детей, способствует усвоению лексического и граммати-
ческого материала, орфографической грамотности, духовному и интеллекту-
альному развитию учащихся. Известно, что при использовании словарей на 
уроках русского языка и литературного чтении, правильном подборе методов 
и приемов работы с ними, у школьников возрастает интерес к учебному пред-
мету и повышается уровень знаний. 

Заметим, что существует огромное количество словарей, разных по содер-
жанию и назначению. В связи с этим возникает вопрос: какие лингвистические 
словари необходимы учащимся начальных классов? Кроме толкового и орфо-
графического, младшему школьнику необходимы: орфоэпический, этимоло-
гический, фразеологический, словообразовательный словари, словарь синони-
мов, антонимов, иностранных слов и некоторые другие. 

В настоящее время многочисленными издательствами страны выпущено 
огромное количество словарей. Однако далеко не каждый из них является сло-
варем именно для младшего школьника, поскольку многие из них не соответ-
ствуют предъявляемым требованиям и возрастным особенностям детей. Акту-
альность этой проблемы еще в конце прошлого столетия подчеркивала в своих 
работах А.А. Бондаренко: «…словарь для ребенка должен быть «по росту», 
«по размеру» – по возрасту» [1, с. 27]. В настоящее время в связи с переходом 
к обучению по ФГОС эта проблема приобрела особую остроту и значимость. 

Задача учителя состоит в том, чтобы помочь ребенку разобраться в изоби-
лии словарей, научить правильно выбирать словарь и использовать его в своей 
учебной деятельности. Первостепенное значение при этом имеет формирова-
ние потребности заглянуть в словарь, важно заинтересовать информацией, ко-
торая в нем содержится. 

На уроках в начальной школе учителя знакомят детей со словарем: расска-
зывают, как он строится, какова его «символика» (графические выделения, со-
кращения), а также объясняют, как им пользоваться. До настоящего времени 
не создано научно обоснованной и экспериментально апробированной мето-
дической системы работы со словарями в начальной школе. Соответствующих 
методических рекомендаций для учителя не так много. Между тем, некоторые 
методисты, например, А.А. Бондаренко [1; 2; 3], М.С. Соловейчик [4] и другие 
в своих статьях дают советы учителю начальных классов по организации со-
ответствующей работы. 

Методические рекомендации, изложенные в этих и других статьях, помо-
гут учителю начальных классов организовать работу со словарями в началь-
ной школе, сделать ее интересной и эффективной. 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ 
И ЛИЧНОЕ ЛИДЕРСТВО ПЕДАГОГА 

Аннотация: с приходом новой экономической реальности мы все столкну-
лись с конкуренцией на рынке труда. Не является исключением и современное 
образование. Как лучше «продать» себя и усилить свое воздействие на дру-
гих? Как выстроить успешную карьеру в условиях кризиса? Какими навыками 
нужно обладать, чтобы продвинуться по карьерной лестнице? Как создать 
себе популярность? На все эти вопросы ответ один – станьте Человеком – 
Брендом! 

Ключевые слова: ценности, позиционирование, уникальность, персональ-
ный бренд, личный бренд. 

Современный учитель – это прежде всего человек со своими поведенче-
скими, эмоциональными, мотивационными и культурологическими особенно-
стями, субъект социальных и межличностных отношений. Учитель сегодня 
выполняет определенную социальную роль в современном обществе, он дол-
жен соответствовать требованиям целевой аудитории, но при этом не проти-
воречить собственным ценностям. 

Я предлагаю вам сегодня поговорить о персональном брендинге, самосо-
вершенствовании и личном лидерстве педагога. Что же такое персональный 
бренд учителя? Исторически слово «бренд» произошло от англ. «клеймо», то 
есть – особая отметка на коже животного, которая защищает его от воровства. 
В современном маркетинге слово «бренд» – это прежде всего впечатления кли-
ента, его ассоциации, которые сильны, позитивны и уникальны. Бренд – это не 
просто наше отношение к чему‐либо, что мы потребляем, это наше понимание 
выгод и ценностей, которые несет нам продукт и желание эти выгоды и цен-
ности получить. 

Так что же в себя включает персональный бренд учителя?  
У персонального бренда много функций. Я сейчас упомяну лишь о некото-

рых выгодах, которые может принести создание личного бренда:  
Персональный брендинг – это способ повышения своей капитализации на 

соответствующем рынке специалистов. Причем капитализация может осу-
ществляться как в денежном выражении, так и в виде неких социальных бону-
сов. Если ты умеешь привлекать и удерживать общественное внимание, то ты 
найдешь способ конвертировать его в актуальные для тебя блага. Какие же со-
циальные бонусы может получить учитель? 

Яркий личный бренд позволяет педагогу получить уважение детей и роди-
телей, авторитет среди коллег‐педагогов и повысить самооценку. 

Персона, обладающая сильным брендом, остается менее уязвимой во время 
экономических неурядиц. Компетентный педагог знает себе цену и не боится 
потерять рабочее место во время экономических кризисов и массовых сокра-
щений. Учитель‐бренд чувствует себя более уверенно в изменяющихся обсто-
ятельствах. 
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Работа по созданию персонального бренда способствует установлению ба-
ланса между внутренним и внешним миром. К примеру, мой внутренний голос 
спрашивает меня: «Зачем тебе участие конкурсе «Учитель года»? Для чего 
нужны нервное напряжение сил, эмоциональное истощение, бессонные ночи 
и часы, просиженные перед компьютером?» Подсознание же педагога говорит 
о том, что надо себя презентовать, показать, на что ты способен. 

Брендинг способствует эффективному структурированию своей деятельно-
сти. Это практический инструмент, помогающий осуществить свой професси-
ональный рост и систематизировать свои знания и умения. 

Брендинг позволяет посмотреть на многие аспекты своей деятельности, как 
через увеличительное стекло, позволяет увидеть в них новые возможности. 

Сильный личный бренд освобождает тебя от необходимости карабкаться 
по служебной лестнице, позволяет обрести большую степень социальной сво-
боды, расширить сферу деятельности, неся при этом меньшие издержки, по-
скольку сначала педагог работает на своё имя, а потом его имя работает на 
него.  

Личный бренд позволяет тебе «стать видимым» в глазах потенциальной це-
левой аудитории.  

Во многих случаях удачный персональный бренд становится источником 
дополнительного пассивного дохода. Какие‐то работы выкладываются на лич-
ный сайт в интернете, за пользование которыми люди готовы платить деньги.  

Бренд позволяет сохранять личную энергию. Педагог‐бренд более эффек-
тивно продвигает своего так называемого «идеального ученика». Как правило, 
у талантливого педагога успешные выпускники – победители олимпиад и раз-
личных конкурсов.  

Персональный бренд четко определяет ядро личности. Бренд, отражающий 
настоящие ценности педагога, создает ясное коммуникационное пространство 
между ним и целевой аудиторией, то есть классом. Как правило, чем сильнее 
и реалистичнее твой бренд, тем меньше возникает конфликтов, трений и раз-
ногласий при коммуникации.  

Чем более правдив личный бренд учителя, тем больше вероятности, что с 
ним окажется аудитория, которая ему доверяет. 

Итак, мы с вами определили, какие выгоды и ценности несет педагогу со-
здание персонального бренда. 

Бренд учителя – это образ, складывающиеся в сознании других людей: уча-
щихся, родителей и коллег. Центральный вопрос – какими они нас видят? Пе-
дагог, обладающий персональным брендам – это 

1. Человек лидирующий. 
2. Человек живущий. 
3. Человек играющий. 
Учитель – человек лидирующий. Это значит, что учитель не формально, 

росчерком пера, назначен «вождем», а принят самими ребятами в качестве 
ориентира и эталона. А это означает включенность в их среду, общение (не 
«я» – «вы», а «мы»), такие действия учителя, которые ученики воспринимают 
как востребованные ими самими. Быть лидером – значит: 

 быстрее и точнее других ориентироваться в собеседнике, ситуации; 
 уметь смотреть на мир глазами тех, кого он намерен возглавить; 
 видеть не таких ребят, которые перед ним сейчас, а таких, какими они 

будут завтра, если диалог состоится; 
 знать предмет, а главное – как он придет в жизнь ребят, что они обретут 

благодаря ему. 
Важнейшие личностные качества лидера – уверенность, рождаемая компе-

тентностью, и опора на мнение большинства – производное безостановочной 
деятельности аналитического мышления, достигающего рефлексивного 
уровня. 
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Чем ближе будущий учитель окажется к позиции «лидер», тем шире его 
сознание, точнее и актуальнее речевое воздействие на собеседника и взаимо-
действие с ним, основательнее знание современной культуры и подростковой 
субкультуры, высокомерное манкирование которыми самому эрудированному 
учителю никогда не позволит стать лидером. 

Лидер – это умение в каждый миг диалога оперировать сведениями, кото-
рые востребованы собеседником, но в ту же минуту и желанны, формируют 
внимание и интерес. 

Учитель – человек живущий. Не выживающий и не существующий, а 
именно – живущий: право на достойную самореализацию он получает вместе 
с педагогическим образованием. Учитель должен быть моделью для учеников, 
объектом подражания. «Человеком живущим» делает учителя и социальный 
престиж педагогической профессии, выражающийся сегодня в многообразии 
сугубо материальных атрибутов. Так, известно, что «трудные» подростки, 
причем самые ершистые, меняли отношение к учителю на прямо противопо-
ложное, мотивируя это так: 

 А вы видели, как она одевается? Как художница! 
 Наш классный был сегодня упакован лучше всех! 
Сегодня учитель‐неудачник, учитель‐аутсайдер будет восприниматься как 

отрицательная и отрицаемая модель жизни, а каждое его слово – с противопо-
ложным подтекстом. 

Учитель – человек играющий. Учитель преображается, стоя перед классом, 
отринув внешние заботы и проблемы; он ведет партию, не имея право фаль-
шивить и быть неестественным. 

Изо дня в день, повторяя хорошо знакомое, он строит сюжет урока так, 
чтобы вместе с классом идти к нему через преодоление проблем и решение 
задач, результат которых окажется для всех открытием. Сегодня востребован 
компетентный, взаимодействующий с классом, оптимизирующий, лидирую-
щий учитель. И… – играющий, поскольку взаимодействие, сотворчество, кре-
ативность невозможны вне лицедейства. Правда, без репетиций и без кулис, а 
также без вызубренной роли и без аплодисментов зрительного зала. 

Так что же это такое – учительский бренд: быстрые крылья или тяжкий 
груз? 

Сила брендов определяется сочетанием трех ключевых компонентов. 
1. Отличительность. Педагог всегда должен иметь собственную точку зре-

ния. 
2. Значимость. То, что педагог несет, является близким и важным для уча-

щихся. 
3. Последовательность. Дети обретают веру в себя, в отношения понима-

ния, выбирают последовательность действий для установления доверия. 
Катализатором же развития отношений «учитель – ученик» является их 

эмоциональная составляющая. То есть учитель должен «гореть» сам и «зажи-
гать» других. Иными словами, если ваши действия отличительны, значимы и 
последовательными, целевая аудитория начинает замечать и понимать личный 
бренд учителя. 

Как же создать персональный бренд? 
Шаг первый. Определение достоинств. 
Составьте список своих достоинств. Какими личными качествами вы обла-

даете? Что у вас получается лучше всего? Что вы умеете делать? Какие специ-
альные знания у вас есть? Какие ваши принципы являются ведущими? Закон-
чите предложение: 

Я – профессионал, потому что: 
 эффективно работаю; 
 отлично работаю в ситуации форс‐мажора; 
 контролирую свой профессиональный рост; 
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 гиперответственная; 
 выпускаю с детьми стенгазету; 
 создаю мультимедийные презентации; 
 … 
Специалисты‐психологи, говоря о создании личного бренда, утверждают, 

что одной из основных задач современного человека является как раз осозна-
ние своей уникальности и умение предъявить свои сильные качества на рынке, 
в данном случае сильные стороны педагога в школе. 

Шаг второй. Изучение конкурентов. 
Соберите как можно больше информации о ваших конкурентах. Что 

именно они делают? Как они это делают? Какие используют заявления? Как 
организуют внеклассные мероприятия? Чем разнообразят свои уроки? Делают 
ли они нечто такое, что отличает их от других? 

Шаг третий. Дифференцирование. 
Только после того, как вы выделите свои сильные стороны, можете идти 

дальше и начать сравнивать свои достоинства с достоинствами ваших конку-
рентов. Чем вы отличаюсь от них? Что у вас есть такого, чего нет у соперни-
ков? Может быть, вы обладаете какими‐то особыми знаниями и умениями 
(например, идеально танцуете или играете на трех музыкальных инструмен-
тах), умеете быть очень заботливыми, или напористы и энергичны? У вас здо-
рово получается выступать публично или вы способны к кропотливой и ру-
тинной работе?.. 

Обнаружение основных отличий от своих конкурентов называется на 
языке брендинга «дифференцирование». 

Шаг четвертый. Составление портрета рыночной ниши востребованного 
конкурентоспособного педагога. 

Следующим шагом является определение своей рыночной ниши. Кому вы 
можете предложить свои услуги? Кто те люди, которые являются вашими по-
тенциальными покупателями или партнерами? Какие у них потребности, со-
циальный статус, финансовое положение? 

Вам необходимо составить максимально точный и подробный портрет сво-
его потенциального работодателя, которому вы в дальнейшем будете предъяв-
лять свой бренд. Если вы многое можете и умеете, почему бы вам не предло-
жить свои услуги передовым лицеям, гимназиям, а если повезет и вузам. 

Шаг пятый. Позиционирование. 
Позиционирование – важный шаг в формировании бренда. Буквально, под 

«позиционированием» понимается занятие лидирующей позиции в выбранной 
вами рыночной нише, как поставщик чего‐то уникального и (или) необходи-
мого.  

С этой целью следует придумать себе уникальное заявление, которое вы 
будете предъявлять рынку. Назовем его Посланием Личного Бренда (ПЛБ). 

В ходе проведенной ранее работы (тренинг‐семинар) были выявлены клю-
чевые атрибуты бренда педагога, ориентированного на результат. К ним были 
отнесены: 

 готовность оказывать услуги, альтруизм; 
 аналитические способности; 
 способность принимать решения; 
 коммуникабельность; 
 потенциал (любознательность и креативность); 
 здоровье; 
 речевая культура, владение языком, специальные знания по предмету; 
 информационная культура, навыки общения, знание технологий и мето-

дик обучения; 
 презентабельность; 
 владение компьютером и оргтехникой. 
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Крупные корпорации ежегодно тратят на раскрутку своих брендов сотни 
миллионов долларов. Конечно, ни один из педагогов не может позволить себе 
подобный рекламный бюджет. Но, тем не менее, личный бренд, как и любой 
другой, нуждается в интенсивном маркетинге. И нам необходимо ежедневно 
продвигать себя. Для этого можно использовать множество приемов доста-
точно эффективного и низко затратного маркетинга. Регламент отведенного 
мне времени не позволяет подробно описать каждый из методов. Расскажу о 
некоторых, доступных практически каждому: 

1. Используйте Послание Личного Бренда на всех материалах. Это могут 
быть ваши визитные карточки, буклеты, брошюры, сайт в интернете, элек-
тронная подпись в e‐mail_сообщениях. 

2. Проводите регулярные семинары, лекции, участвуйте в проектах. Стано-
витесь публичными. 

3. Пишите. Пишите как можно чаще и больше. Отправляйте свои научные 
разработки в газеты и журналы. Откройте в интернете свою собственную поч-
товую рассылку, если возможно и с ее помощью устанавливайте доверитель-
ные отношения со своими читателями. Не забывайте в подписях своих статей 
использовать свое ПЛБ! 

4. Создайте свое портфолио, в котором отразите ведущие ценности и прин-
ципы, суммируйте в нем свои достижения и достижения своих учеников. 

Ну и в заключение хочу поделиться с вами, на мой взгляд, самым важным 
в продвижении своего бренда: будьте искренними! Нельзя поддерживать лич-
ный бренд на протяжении длительного срока, если он не будет соответствовать 
вашей внутренней сущности. Основные послания личного бренда должны 
быть тщательно продуманы «головой», но предъявляться рынку от «сердца». 
Завершаю свою лекцию словами Н. Амосова: «Надейтесь на себя! В жизни 
есть два крепких якоря – работа и дети. А все невзгоды и трудности можно 
перенести». 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
   

298     Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Разорвина Анна Сергеевна 
аспирант 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный  
педагогический университет им. И.Н. Ульянова»  

г. Ульяновск, Ульяновская область 

КУЛЬТУРА ПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРОМ И СЕТЬЮ 
ИНТЕРНЕТ В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОГО 

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
Аннотация: автором рассмотрена актуальная проблема разумного ис-

пользования современных технических средств и всемирной сети Интернет. 
Привитие этих правил должно осуществляться в семье во время совместной 
деятельности ребенка и взрослых в атмосфере понимания и доверия. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, гаджеты, безопасность в сети, 
виртуальная реальность, родительский контроль. 

Накопленный опыт и темпы развития мировой науки и техники на совре-
менном этапе жизни общества позволяют говорить о начале новой эры в раз-
витии средств и систем переработки информации. Никто не будет спорить с 
тем, что вхождение компьютерной техники и сети Интернет практически во 
все сферы деятельности расширяет человеческие возможности и повышает 
уровень информационной компетентности, но пользоваться современными 
техническими гаджетами нужно соблюдая разумные правила безопасности в 
сети и владеть определенной культурой пользования этими новыми благами 
человечества. Не секрет, что диагноз интернет‐зависимость ставится психоло-
гами все чаще, и в России, и в других развитых странах мира. Хотя этот вид 
зависимого поведения сейчас не входит в Международный перечень болезней 
10‐го пересмотра и в Diagnostic and Statistical Manual Mental Disorders (fourth 
edition), среди описанных там расстройств наиболее близкое состояние к ин-
тернет‐аддикции – «патологическое влечение к азартным играм» [1]. 

Модернизация современной системы образования в сторону технологиза-
ции, наличие различных видов компьютерных гаджетов в каждой семье и от-
сутствие культуры пользования ими у детей приводит к тому, что по данным 
опроса ВЦИОМ, 53% россиян до 24 лет страдают интернет‐зависимостью. Ин-
тернет‐зависимость – это широкий термин, обозначающий навязчивое жела-
ние человека проводить время в виртуальной реальности, которое вытесняет 
работу и личную жизнь. Как правило, взрослые люди способны контролиро-
вать время, проводимое за компьютером, а вот дети оказываются наиболее уяз-
вимыми перед мощным информационным воздействием, поэтому возникает 
необходимость воспитания у детей культуры пользования компьютером и се-
тью Интернет, а также выработки правил безопасного поведения в сети. 

У многих родителей возникают вопросы, подобные следующим: Когда 
можно начинать учить ребенка обращаться с компьютером? С чего начинать? 
Как избежать формирования зависимости от компьютера и других гаджетов? 
Какие меры предпринять, чтобы ребенок не заходил на сайты с сомнительным 
содержанием? 

Знакомство с компьютером лучше начинать в дошкольном возрасте и с са-
мых простых игр, позже подбирать хорошие развивающие игры, но игровой 
этап затягивать не стоит, ребенок должен осознавать, что компьютер – это не 
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только развлечение и игрушка, но в большей степени рабочий инструмент. Пе-
реход к серьезной деятельности нужно сделать естественным, в силу сложив-
шейся ситуации или создать эту ситуацию намеренно – взяться за оформление 
проекта или вместе поискать что‐то нужное в Интернете [2]. На начальных 
этапах обучения ребенка взаимодействию с компьютером совместное выпол-
нение заданий является оптимальным, постепенно долю родительского уча-
стия нужно снижать. 

Одной из негативных сторон глобальной сети Интернет является наличие 
в ней огромного количества информации, угрожающей психическому и физи-
ческому здоровью ребенка – порнография, педофилия, сектантское проповед-
ничество, призывы к экстремизму и суицидам, реклама алкоголя и наркотиче-
ских веществ, распространение эзотерических учений и практик и т.п. Об этом 
должны помнить педагоги и родители каждого ребенка, чей компьютер под-
ключен к сети Интернет. Необходимо упомянуть еще и об обязательной по-
мощи образовательных учреждений родителям, направленной на предупре-
ждение интернет‐аддикции и сохранение физического и психологического 
здоровья детей, которая может осуществляться с помощью тематических до-
кладов специалистов (психолог, педагог по информатике) на родительских со-
браниях [4]. 

Ограничения на пользование компьютером в школе гораздо строже домаш-
них запретов – администрация учебных заведений использует программы, 
блокирующие доступ к нежелательным ресурсам в Интернете. Подобную про-
грамму можно установить и дома, но на сегодняшний день нет программ, спо-
собных защитить от потенциально опасного контента на 100%, даже лучшие 
программы отсекают максимум 20% нежелательных ресурсов. 

Необходимо внушить ребенку элементарные правила правильного поведе-
ния в сети и дать логическое объяснение каждому из этих правил: 

 не давать никакой личной информации (имя, адрес, номер или адрес 
школы, место работы родителей, номера телефонов; 

 не открывать подозрительные электронные письма, файлы, приложения 
или веб‐страницы; 

 не организовывать реальных встреч со знакомыми по Интернету; 
 не отвечать на оскорбительные или опасные послания по электронной 

почте, в чатах и сразу же покидать сайты, на которых ребенок чувствует себя 
некомфортно [5]. 

Родителям нельзя бесконтрольно оставлять ребенка во Всемирной паутине, 
но и полностью исключить компьютер из жизни ребенка нельзя. Компьютер 
должен находиться там, где родителям удобно контролировать его использо-
вание, лучше если это будет не детская комната. Контроль должен быть нена-
вязчивым, не в тягость ребенку, чтобы у него не возникало чувства тотальной 
слежки за каждым его действием. Родители должны знать о содержании элек-
тронной почты которую получает ребенок – дети не умеют подвергать сомне-
нию полученную информацию, видеть угрозу и опасность, исходящую от того 
или иного сообщения, так же крайне желательно знать используемые ребен-
ком пароли в играх, социальных сетях и электронной почте. 

Кроме специального программного обеспечения и правил крайне важны 
доверительные отношения детей и родителей, регулярная совместная деятель-
ность по освоению компьютера и сети Интернет. Внимательно следите за тем, 
как ваши дети пользуются Интернетом и научите их делать осознанный и гра-
мотный выбор. 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
Аннотация: в данной статье авторы отмечают, что за тысячелетнюю 

историю человечества сложились две ветви воспитания подрастающего по-
коления: семейное и общественное. Каждая из этих ветвей, представляя со-
бой социальный институт воспитания, обладает своими специфическими 
возможностями в формировании личности ребенка. Современная наука рас-
полагает многочисленными данными, свидетельствующими о том, что без 
ущерба для развития личности ребенка невозможно отказаться от семей-
ного воспитания, поскольку оно дает ребенку всю гамму чувств, широчайший 
круг представлений о жизни. Кроме того, его сила и действенность несрав-
нимы ни с каким, даже очень квалифицированным, воспитанием в детском 
саду или школе. 

Ключевые слова: семейное воспитание, семья, воспитательный потен-
циал семьи, взаимодействие семьи, образовательные учреждения, ребенок. 

Воспитание подрастающего поколения – одно из ведущих нравственных 
требований общества к своим членам. 

Огромная ответственность за воспитание детей лежит на семье. Ведь ребе-
нок прежде всего от своих родителей получает и разнообразные сведения, и 
нравственные убеждения, и пример в поведении. Воспитание детей в семье 
это, прежде всего исполнение долга родителей перед обществом. 

Нередко возникают споры, кто же больше отвечает за воспитание детей – 
семья или детский сад? Серьезные последствия может вызвать ошибка тех ро-
дителей, которые перекидывают свои обязанности по воспитанию детей на 
детский сад, на школу, на общество. Воспитательная роль государства и обра-
зовательного учреждения не снижает ответственности семьи. Только при сов-
местных усилиях можно воспитать всесторонне развитого, подготовленного к 
честной жизни и труду человека. 

Семья – первичная ячейка общества, в которой с наибольшим успехом про-
является воспитательное влияние на детей, особенно в их раннем возрасте. Ре-
бенок, окруженный родительским вниманием и заботой, предрасположен к по-
ложительному восприятию воспитательного воздействия родителей. Ему 
ближе всего то, с чем он сроднился с первых дней своей жизни, он привык к 
семейной обстановке и близким людям, здесь он получает первые познания об 
окружающем, приобретает социальный опыт. Конечно, результат зависит не 
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только от того, владеют ли родители методикой воспитания, но и от того, как 
они понимают свои обязанности, насколько они сами воспитаны. 

Сила и особенность семейного воспитания в том, что ребенок еще в раннем 
детстве проявляет восприимчивость к подражанию, приобретению навыков, 
быстро усваивает внешние формы поведения, которые впоследствии дают о 
себе знать в течение длительного времени. Исключительную роль играют 
непосредственный пример родителей, их отношение ко всему окружающему. 
Душа ребенка, подобно фотографии, запечатлевает все, что видит и восприни-
мает в семейной жизни. Семья содействует выработке многих навыков и при-
вычек – трудовых, гигиенических, культурных и моральных. 

В семье воспитывается характер, формируются убеждения ребенка. Эти 
убеждения, сформированные в детстве, наиболее прочные и действенные. В 
семье не только дети получают от родителей основы морали, но и сами дети 
обогащают внутрисемейные связи, расширяют круг интересов семьи, облаго-
раживают её эмоциональные переживания; дети ярче, чем взрослые, отобра-
жают впечатления окружающей действительности. 

Имея многие особенности, семья своими средствами осуществляет постав-
ленную обществом цель – воспитание всесторонне развитой личности. Обра-
зовательные учреждения преследуют такие же цели в воспитании, однако осо-
бое внимание уделяет системе знаний, формированию мировоззрения, позна-
вательных способностей. 

Семейное же воспитание основано на конкретных делах, поступках, при-
мерах. Здесь меньше теоретических рассуждений, больше опыта, фактов, по-
буждающих к тому или иному поступку. 

В детском саду воспитатель обучает и воспитывает, а отец и мать не только 
воспитывают, но и живут вместе с детьми. У них больше точек соприкоснове-
ния и шире возможности воздействия на детей в многообразных жизненных 
условиях. Семья, как известно, состоит из людей, различных по возрасту и 
профессиям, и это дает ребенку возможность шире воспринимать жизненный 
опыт, развивать свои чувства и умственные силы. Основой воспитательного 
воздействия является родительская любовь к детям и ответные чувства детей – 
доверие, привязанность. При этом немалую роль играют и материальная за-
бота о детях, хозяйственная сторона жизни, в которой участвуют и взрослые и 
дети. 

Поведение родителей имеет решающее значение для морального воспита-
ния детей. А.С. Макаренко писал: «Не думайте, что вы воспитываете ребенка 
только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете 
ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда 
вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о 
других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзь-
ями и с врагами, как вы смеетесь, читаете газету – всё это имеет для ребенка 
большое значение». 

Важно, однако, влиять на детей не только своим примером. Нравственное 
воспитание предполагает сознательное поведение человека, его нравственные 
убеждения, глубокое понимание сущности норм нравственности, стремление 
соблюдать их в любое время и при любых обстоятельствах. В основном эта 
задача решается детским садом, а затем школой, системой обучения и воспи-
тания ребенка в коллективе. Но и семья не может оставаться в стороне от этого 
большого дела. 

Всей системой воспитания, организованной жизнью семьи формируется 
дисциплинированность ребенка. Средством к достижению этого является ре-
жим дня и единство требований, предъявляемых к ребенку семьей и детским 
садом. Целесообразный режим, установленный в семье, с учетом возраста и 
обстановки, направляет жизнь и деятельность ребенка в нужное русло, поло-
жительно влияет на его здоровье, содействует самовоспитанию, развивает 
волю. 

Большим достижением семейного воспитания является добровольное вы-
полнение требований родителей, что достигается в результате дружеских от-
ношений между членами семьи, взаимного уважения и авторитета взрослых. 
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Существенная задача семейного воспитания – привить детям любовь к 
труду, формировать трудовые навыки. Трудовое воспитание в семье осуществ-
ляется в основном в пределах домашнего хозяйства, бытовых дел и самообслу-
живания. К самообслуживанию детей в семье приучают с раннего возраста, 
постепенно расширяя круг их деятельности. Сознательное отношение к труду, 
привычка трудиться воспитывается в процессе повседневной жизни. Многие 
виды бытового труда не требуют специального обучения, он прост, многооб-
разен по содержанию, без особых усилий осваивается при наглядном показе. 
В результате этого бытовой труд является первой формой трудовой деятель-
ности ребенка, именно здесь начинает формироваться отношение ребенка к 
труду вообще. Бытовой труд прививает различные навыки, нужные человеку 
для его существования, – потребность в чистоте, культурные привычки, точ-
ность и аккуратность в труде, эстетические вкусы, сообразительность и ответ-
ственность. 

Немаловажную роль в воспитании у детей уважения к любому виду обще-
ственно полезного труда играют беседы в семье о работе взрослых, об увле-
ченной, творческой работе родителей. Дети, слушая это, более внимательно 
вникают в профессии людей, ищут ту область деятельности, которая наиболее 
подходит им самим. Так семья оказывает помощь в выборе профессии. 

Самая грубая ошибка, которую допускают в отдельных семьях, – это нака-
зание трудом. Выполнение таких обязанностей в виде наказания не воспиты-
вает уважение к труду и положительного отношения к нему. Даже в том слу-
чае, когда ребенок неудачно выполнил работу, надо побудить его переделать 
её, но потребовать это так осторожно, чтобы у него не появилось отвращение 
к работе; нужно внушить ему уверенность в своих силах, показать возмож-
ность хорошего её выполнения. 

Семья приобщает своих детей к искусству, воспитывает стремление знать 
и понимать прекрасное. Начинать это надо с посильного – с игрушек. Иг-
рушки, правильно подобранные не только с технической стороны, но и с эсте-
тической, детские книжки с красивыми рисунками, правильный подбор пред-
метов, окружающих детей, – всё это начало эстетического воспитания. Ребе-
нок рано начинает понимать природу. Надо обращать его внимание на красоту 
леса в различные времена года, показать ему прелесть красок, которыми нас 
одаряет природа. Свои впечатления ребенок обычно хочет нанести на бумагу, 
пытается рисовать. Надо поощрять эти попытки, помогать ему совершенство-
вать умение. 

Большую воспитательную ценность представляют семейные традиции. 
В них выражается передача подрастающему поколению опыта старших, их 
мудрости, примера. Трудовые традиции воспитывают честное отношение де-
тей к своим рабочим обязанностям, любовь и уважение к труду; моральные – 
взаимную заботу, чуткость, стремление помочь друг другу; культурные – фор-
мируют навыки и потребности, поднимающие общий культурный и эстетиче-
ский уровень человека. Традиции имеют сильное воспитательное влияние бла-
годаря тому, что они повторяются, становятся привычными в жизни семьи, со-
здают стиль семейной жизни. 

Уклад жизни в семье создается именно целым рядом традиций. Распорядок 
дня, обязанности членной семьи, организация досуга, проведение выходных 
дней, семейных праздников – всё это оказывает огромное влияние на форми-
рование убеждений, привычек ребенка, воспитывает манеру его поведения, от-
ношение к жизни. 

В семейном воспитании следует разумно сочетать строгость и ласку в от-
ношениях к детям. Некоторые неправильно полагают, что строгость – это обя-
зательно наказание и, если детей не наказывают, значит плохо воспитывают. 
Действительно ли это так? Наказание нужно применять в том случае, когда 
ребенок действительно этого заслуживает. Мерой наказания может быть заме-
чание, выговор и кратковременная холодность к ребенку. Маленького шалу-
нишку можно посадить на стул – это мера наказания, а подростку можно вы-
сказать свое возмущение, протест, лишить удовольствия, пристыдить. 
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Наказания возможно применять, но не физические, так как они озлобляют 
ребенка, видящего в них проявления грубости взрослых. 

Поощрение тоже достигает цели только тогда, когда оно используется ра-
зумно, – за усилия, которые приложит ребенок в каком‐либо деле, за самовос-
питание. Ребенок может добиться успеха разными путями: легкий путь – когда 
он повторит кого‐то, следуя готовому образцу, или трудный, когда сам будет 
искать решения, преодолевая препятствия. Поощрять следует за второе, за са-
мостоятельный путь. Дети, как никто, нуждаются в любви и ласке, и кто же, 
как не родители, могут обогатить их этим чувством? Разумная любовь помо-
гает воспитанию, порождает у детей ответное чувство, которое выражается в 
привязанности и преданности им. Однако, слепая, безудержная любовь роди-
телей к детям подменяет воспитание угождением прихотям ребенка, мешая 
развитию его инициативы, самостоятельности и скромности. 

Борьба за воспитание человека – двухсторонний процесс. Не только взрос-
лые должны бороться за то, чтобы их ребенок приобретал лучшие качества, но 
и сам ребенок должен помогать бороться за себя, за утверждение в самом себе 
истинно человеческих качеств, в которых нуждается наше общество. Знание 
ребенка, понимание его возрастных и индивидуальных особенностей необхо-
димое условие воспитания. Может ли быть настоящий контакт между детьми 
и родителями, если не взаимопонимания? А что значит понимать ребенка и 
что понимать? Нужно понимать его интересы, потребности, чувства, знать его 
возможности, уважать в нем человека. Дети очень глубоко переживают любое 
пренебрежение к их личности, недооценку их возможностей, недопонимание 
взрослыми. 

Тяжело дети переносят упреки, недоверие, разлад. 
В любом возрасте ребенок нуждается в уважении. Уважение – это призна-

ние в нем человека, его силы и возможностей, прав и обязанностей. Справед-
ливое отношение к детям всегда способствует росту авторитета воспитателей. 
Как важно сделать замечание без лишних слов и раздражительности! Иначе он 
не столько поймет смысл своего поступка, сколько почувствует обиду и озлоб-
ленность. Наши советы воспринимаются лучше, если они исходят не от дик-
татора, а от старшего друга, и без принуждения. 

Хорошая семья – основное условие, обеспечивающее успех воспитания де-
тей. В такой семье царит спокойная обстановка, добрые взаимоотношения, 
ощущения чувства радости и счастья. Здесь нет причин для скрытости, лжи и 
лицемерия. Каждый в состоянии признаться в своей ошибке, он уверен в том, 
что найдет сочувствие, помощь и доброжелательные советы. 
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жизни – целенаправленный, систематический и организованный процесс. В 
результате проведения анализа по развитию здорового образа жизни у детей 
выяснилось, что очень важное место занимает здоровый образ жизни для де-
тей с ограниченными возможностями. В связи с этим у них возникает посто-
янная потребность в ведении здорового образа жизни. Авторы приходят к 
выводу, что физическая культура и спорт являются важным фактором для 
реабилитации и социально-бытовой адаптации человека с ограниченными 
возможностями. Важно уметь организовать работу для правильного форми-
рования знаний и умений о здоровом образе жизни. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, инклюзивное образование, ограни-
ченные возможности здоровья, здоровый образ жизни. 

Система современной школы определила для себя одним из приоритетных 
направлений пропаганду здорового образа жизни, укрепление здоровья обуча-
ющихся, формирование всесторонне развитого, образованного человека, спо-
собного легко адаптироваться к изменениям в социальной и экономической 
жизни, рационально организовывать свою деятельность, ответственно подхо-
дить к вопросам собственного здоровья и физического развития. Способство-
вать этому должно и развитие инклюзивной образовательной системы. 

Вопрос здоровьесбережения отражен в нормативных документах, таких 
как Законе РФ «Об образовании», Федеральных государственные требованиях 
к структуре основной общеобразовательной программы, Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, Федеральной целевой 
программе развития образования на 2011–2015 годы и др. Организация целе-
направленного процесса укрепления здоровья детей, обучение навыкам здоро-
вого образа жизни, формирование понятия о вредных привычках и факторах 
воздействия должно привести к умению вести здоровый образ жизни, способ-
ности оберегать здоровье окружающих людей и своё [2]. 

Следует отметить, что особое внимание к вопросам психического и психо-
логического здоровья, которым много лет занимаются педагоги и психологи. 
Так, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, Н.Г. Гаранян, И.В. Давыдова, 
В.В. Дубровина, А.Н. Леонтьев, Г.Н. Никифоров, В.Э. Пахальян, Ж. Пиаже, 
С.Л. Рубинштейн, А.Б. Холмогорова, О.В Хухлаева, Д.Б. Эльконин и др. отме-
чали, что психическое здоровье человека напрямую зависит от специфики вза-
имодействия индивида с внешним миром. 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
     

305 

Здоровье в разных аспектах	– это важнейшая составляющая социальных 
ценностей современного общества. Вследствие этого, основной целью иссле-
дования становится определение направления развития и формирования здо-
рового образа жизни. Особую актуальность получает содействие формирова-
нию здорового образа жизни для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, так как у этой категория обучающихся проявляется постоянная надоб-
ность в здоровом образе жизни. 

Для правильного формирования здорового образа жизни необходимо опре-
делить немаловажные цели. 

Глобальная цель – обеспечить психическое и физическое здоровье детей в 
системе инклюзии; 

Дидактическая цель – вооружить обучающихся разного возраста знаниями 
в области охраны здоровья с учетом возрастных особенностей ребенка, при-
вить умения, навыки и привычки, которые позволят предотвратить детский 
травматизм, поспособствуют сохранению здоровья и трудоспособности. 

Методическая цель – учащиеся должны овладеть знаниями в области лич-
ной гигиены, физиологических процессов деятельности человека, профилак-
тики психосоматических заболеваний, различных инфекций, в том числе пе-
редаваемых половым путем, а также необходимыми знаниями о вреде психо-
тропных веществ [1]. 

В раннем возрасте можно приучить детей знаниям, навыкам и привычкам, 
направленным на сохранение физического и психического здоровья. Сформи-
рованные навыки впоследствии превратятся в неотъемлемую составляющую 
общей культуры человека и проявят влияние на ход приобщения к здоровому 
образу жизни в целом. За физический потенциал человека ответственны в ком-
плексе на родителей, так как именно в семье закладываются основы всесто-
роннего воспитания, органы здравоохранения, школу, так как в школе под кон-
тролем педагогов формируется алгоритм ведения и построения здорового об-
раза жизни, приобщения к физической культуре и спорту. Повышение эффек-
тивности педагогического воздействия по реализации поставленной задачи 
возможно при грамотно налаженном взаимодействии с родителями. 

Существующая психолого‐педагогическая литература убедительно дока-
зывает, что для предупреждения утраты знаний, умений и навыков у детей с 
нарушением интеллекта непременно должен быть социальный опыт их приме-
нения в реальной жизни. Исходя из этого, школа родители должны стать сов-
местными участниками коррекционно‐воспитательного процесса, придержи-
ваться единой системы требований, готовить ребенка к возможным трудно-
стям, формировать представление о ситуациях, когда необходимо соблюдать 
меры предосторожности и безопасного поведения. Закономерным является и 
необходимость формирования у детей с ограниченными возможностями уме-
ний и навыков сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Именно поэтому настоящее время в практику работы образовательных ор-
ганизаций разной направленности внедряются различные оздоровительные 
программы, способствующие формированию валеологической грамотности, 
здорового образа жизни, развитию двигательной активности, коммуникатив-
ных навыков и оздоровлению организма обучающихся без ограничений и обу-
чающихся с ограниченными возможностями. 

В целях адекватной пропаганды здорового образа жизни дети с ограничен-
ными возможностями здоровья должны быть обеспечены психолого‐медико‐
социальным сопровождением, позволяющим вести систематическое наблюде-
ние, реализовывать индивидуальные программы обучения и коррекции, ак-
тивно работать со средой (социальным окружением), в которую интегрируется 
ребенок. Подготовка к здоровому образу жизни ребенка должна стать одним 
их приоритетных направлений в деятельности образовательного учреждения. 
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При этом следует использовать все существующие возможности, такие как ис-
пользование ароматерапии, функциональной музыки, психогимнастики, тре-
нингов, занятий в комнате психологической разгрузки, проведение практиче-
ских занятий с родителями. 

Важное направление – развитие социальной компетентности и навыков 
комфортной коммуникации детей с ограниченными возможностями со сверст-
никами. Ведущая роль отводится поиску индивидуального подхода к ребенку 
с ограниченными возможностями. Особенно большое внимание необходимо 
уделять коррекции личности этих детей, так как частыми явлениями бывают 
их повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, быстрые 
вспышки гнева. Существенную помощь в преодолении подобных трудностей 
может оказать приобщение детей к различным видам физкультуры и спорта 
как к основным составляющим здорового образа жизни. Многофункциональ-
ный характер данных компонентов проявляется в том, что физическая куль-
тура и спорт – это развитие физических, эстетических и нравственных качеств 
человеческой личности, организация общественно полезной деятельности, до-
суга населения, профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поко-
ления, физическая и психоэмоциональная рекреация и реабилитация, комму-
никация и т. д. Физическая культура и спорт – необходимые действенные фак-
торы для реабилитации и социально‐бытовой адаптации человека с ограничен-
ными возможностями [2]. 

Основной целью приобщения детей с ограниченными возможностями к за-
нятиям физической культурой и спортом является восстановление утраченных 
контактов с окружающим миром, создание необходимых условий для налажи-
вания коммуникаций с обществом, приобщением к общественно полезному 
труду, реабилитации собственного здоровья [3]. Кроме этого, физическая 
культура и спорт способствуют социальной интеграции детей с ОВЗ, их физи-
ческой реабилитации, физическому и психическому совершенствованию. 

Таким образом, основными направлениями при организации данной ра-
боты следует признать: 

 создание необходимых условий для комфортных занятий физической 
культурой и спортом на спортивных сооружениях и в местах массового отдыха 
для всех категорий обучающихся; 

 открытие и популяризация спортивных школ в системе дополнительного 
образования для детей‐инвалидов, детей с отклонениями в физическом разви-
тии; 

 разработка и производство специализированного инвентаря и оборудова-
ния; 

 специальные направления в подготовке тренеров, преподавателей и спе-
циалистов по адаптивной физической культуре; 

 активная разработка и внедрение научно обоснованных специализиро-
ванных методик и программ [4]. 

Целями занятия физической культурой являются: 
 спорт как способ и средство самоутверждения, возможности проявить 

лидерские качества, стремлением к победе; 
 спортивные занятия как способ укрепления физического и психического 

здоровья, коррекции фигуры, улучшения самочувствие; 
 занятия спортом как средством социальной и психологической адапта-

ции, совместного времяпрепровождения людей со сходными интересами, пре-
одоления неуверенности и стеснительности, демонстрации своих потенциаль-
ных возможностей, умения отстаивать свои права [5]. 

Еще раз подчеркнем, что активизация работы с детьми, имеющими ограни-
ченные возможности, в области физической культуры и спорта, на наш взгляд, 
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необходимо и самому обществу, так как содействует его гуманизации, изме-
нению отношения к людям с ограниченными возможностями, имеет большое 
социальное значение. 

Таким образом, детям с ограниченными возможностями психического, ин-
теллектуального, физического здоровья необходимо помогать в формирова-
нии навыков здорового образа жизни, занятиями физической культурой и 
спортом. Успешность взаимодействия и налаженное взаимопонимание педа-
гогов и родителей, обучающихся является важным фактором эффективности 
деятельности по формированию здорового образа жизни и безопасного пове-
дения детей с ОВЗ. В конечном итоге психолого‐педагогическое сопровожде-
ния обучающихся с ограниченными возможностями при формировании здо-
рового образа жизни приводит к сохранению и укреплению здоровья детей, 
защите их прав. 
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Аннотация: в данной статье проанализирована динамика изменения ва-

риабельности сердечного ритма и компонентного состава тела как показа-
телей аэробной производительности организма юных спортсменов под воз-
действием предложенной системы спортивной тренировки в подготовитель-
ном периоде. 

Ключевые слова: юные спортсмены, аэробные способности, методика 
тренировки. 

В настоящее время проблема подготовки спортивного резерва в современ-
ном спорте не потеряла своей актуальности. Как создать прочный фундамент, 
позволяющий спортсмену трудиться столько, сколько необходимо по мини-
муму для обеспечения поступательного роста спортивных результатов? Как не 
форсировать подготовку юных спортсменов? Все эти вопросы интересовали и 
интересуют тренеров, работающих с юными спортсменами. 

Спортивное ориентирование в нашей стране – молодой, активно развиваю-
щийся вид спорта, наравне с другими циклическими видами спорта (плавание, 
легкая атлетика, лыжные гонки и т.д.) требует в первую очередь от спортсме-
нов высокого уровня развития выносливости. Известно, что выносливость 
определяется аэробной производительностью организма, развитием функций 
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сердечнососудистой и дыхательных систем, возможностями двигательного ап-
парата. Тренировка аэробной направленности закладывает фундамент для спе-
циальной работы и является залогом успешных выступлений юных спортсме-
нов в будущем. 

По нашему мнению, проблема изучения развития аэробных способностей 
у юных спортсменов – ориентировщиков и их влияние на эффективность спор-
тивной деятельности в данном виде спорта представляет большой интерес. В 
связи с этим на базе МБОУ ДОД ДЮСШ №4, отделение – спортивное ориен-
тирование был проведён педагогический эксперимент. 

Целью исследования явилось теоретически обосновать и эксперимен-
тально проверить эффективность методики развития аэробных способностей 
юношей 13–14 лет занимающихся спортивным ориентированием. 

Гипотеза исследования: процесс развития аэробных способностей юношей, 
занимающихся спортивным ориентированием, будет более эффективным, 
если в основе методики лежит использование методов тренировки, характери-
зующихся непрерывным режимом работы, при этом соблюдаются следующие 
условия: 

 в обще‐подготовительном периоде годичного цикла (июнь‐июль) ис-
пользовать следующее соотношение: равномерный – 40%, переменный – 20%, 
игровой – 30%; 

 в специально‐подготовительном периоде годичного цикла (август – ок-
тябрь) – равномерный – 30%, переменный – 50%, игровой – 20%; 

 в предсоревновательном периоде годичного цикла (ноябрь‐декабрь) – 
равномерный – 50%, переменный – 50%. 

В исследовании приняли участие юноши 13–14 лет. 
Для получения объективных и информативных данных нашего исследова-

ния в эксперименте для оценки аэробных способностей, а именно о состоянии 
сердечнососудистой и дыхательной систем, использовались: 

 гарвардский степ‐тест. 
 дыхательная проба Серкина. 
Бег на выносливость (2000 км). 
По мнению авторитетных авторов, занимающихся спортивной антрополо-

гией (Алфимов М.Н., Абрамов Т.Ф., Арьков В.В., Никитина Т.М.) работа 
аэробной направленности оказывает положительное влияние на физическое и 
функциональное состояние. В связи с этим мы оценили физическое и функци-
ональное состояние юношей, с использованием следующих методик. 

Вариабельность сердечного ритма. Вариабельность сердечного ритма у ис-
пытуемых измеряли в течение 5 минут в положении лежа в состоянии покоя 
при помощи мониторов сердечного ритма Polar RS 810i (Финляндия). Опреде-
лялись следующие показатели ВСР: ЧСС, мощность высокочастотных волн 
(HF), мощность низкочастотных волн (LF), мощность очень низкочастотных 
волн (VLF), общая мощность спектра ВСР (ТР), и отношение волн LF/HF. 

Компонентный состав тела Компонентный состав тела определялся с ис-
пользованием аппаратно‐программного комплекса Диамант (реограф) по ме-
тодике ИДИ. Были определены следующие показатели: объём крови, безжи-
ровая масса (БЖМ), активная клеточная масса (АКМ), жировая масса (ЖМ), 
скелетная масса (СКМ). 

Обработка полученных результатов производилась методами математиче-
ской статистики с использованием программы Statistica 10.0. Достоверность 
произошедших изменений в группе определялась по критерию Вилкоксона 
(непараметрический метод сравнения для связанных выборок), для расчета 
средних значений и стандартного отклонения, и лучшего понимания произо-
шедших изменений использовали t‐критерий Стьюдента. 
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С июня 2014 года по март 2015 года проходил формирующий этап экспе-
риментального исследования. В основу методики развития аэробных способ-
ностей были положены следующие положения: 

1. Основные методы в тренировочном процессе – равномерный, перемен-
ный, игровой, круговой. На разных этапах подготовки равномерный, перемен-
ный и игровой методы имели разное процентное соотношение к общему тре-
нировочному объему. Особое внимание уделялось переменному методу тре-
нировки. На этапе общей физической направленности переменный метод со-
ставлял 20%, на специальной физической подготовки переменный метод со-
ставлял 50%, и на этапе зимней подготовки переменный метод составлял 50%. 

2. Интенсивность тренировочной нагрузки менялась в зависимости от 
этапа подготовки. Осуществлялся контроль ЧСС на тренировках и задавался в 
зависимости от этапа подготовки. 

3. Использовали разнообразные физические упражнения (общие, специ-
альные и специфические) в равном объёме. 

Для проверки выдвинутой нами гипотезы в марте 2015 года был проведён 
контрольный этап экспериментального исследования. 

 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ уровня общей работоспособности юношей 
13–14 лет, занимающихся спортивным ориентированием в ходе  
экспериментального исследования (Гарвардский степ – тест) 

 

 

Рис. 2. Динамика уровня функционирования дыхательной системы  
у испытуемых в ходе эксперимента (проба Серкина) 
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Рис. 3. Динамика уровня общей работоспособности испытуемых в ходе 
эксперимента (Бег 2000 м) 

 

На рисунках наглядно видно, что к концу эксперимента по всем предло-
женным тестам преобладает высокий и средний уровень развития аэробных 
способностей испытуемых. Все результаты были обработаны с использова-
нием математико‐статистической обработки результатов исследования. Полу-
ченное эмпирическое значение по всем показателям находится в зоне значи-
мости что свидетельствует о достоверности произошедших изменений и эф-
фективности предложенной нами методики развития аэробных способностей 
юношей 13–14 лет, занимающихся спортивным ориентированием. 

Также мы провели сравнительный анализ в изменении физического и функ-
ционального состояния испытуемых по показателям вариабельности сердеч-
ного ритма компонентному составу тела. В результате проведённого исследо-
вания были получены следующие результаты, представленные в (таблице 1, 2). 

 

Таблица 1 
Динамика изменения вариабельности сердечного ритма у испытуемых 

в ходе экспериментального исследования 
 

 Valid – N T Z p‐value
ЧСС 1 & ЧСС 2 12 12,50000 0,253546 0,799846
TP 1 & TP 2 12 6,00000 1,352247 0,176297
VLF 1 & VLF 2 12 0,00000 2,366432 0,017961
LF 1 & LF 2 12 5,00000 1,521278 0,128191
HF 1 & HF 2 12 12,00000 0,338062 0,735317
LF/HF 1 & 
LF/HF 2 12 2,00000 2,028370 0,042523 

 

В показателях вариабельности ритма сердца наблюдается снижение от-
дельных спектральных значений – общей мощности спектра (ТР), значений LF 
и HF. Однако статистическая обработка не выявила достоверности в измене-
нии этих показателей. Вместе с тем, статистически значимо снизились показа-
тели VLF и LF/HF, т.е. уменьшился вклад симпатической регуляции деятель-
ности, что можно считать положительной динамикой. Опираясь на результаты 
исследований взаимосвязи между показателями вариабельности ритма сердца 
у спортсменов и характером тренировочной работы, можно считать, что в 
нашем случае работа носила преимущественно аэробный характер [1; 4; 6]. В 
противном случае, одновременно со снижением общей мощности спектра мы 
должны были наблюдать и повышение доли симпатической регуляции [3; 7]. 
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Таблица 2 
Динамика изменения компонентного состава тела у испытуемых в ходе 

экспериментального исследования 
 

ОК 1 & ОК 2 12 3,00000 1,859339 0,062980
ВЕС 1 & ВЕС 2 12 0,00000 2,366432 0,017961
БЖМ 1 & БЖМ 2 12 0,00000 2,366432 0,017961
АКМ 1 & АКМ 2 12 1,00000 2,197401 0,027993
ЖМ 1 & ЖМ 2 12 14,00000 0,000000 1,000000
СКМ 1 & СКМ 2 12 1,00000 2,197401 0,027993

 

Об адекватности тренировочных воздействий, а также ее аэробной направ-
ленности свидетельствуют и изменения компонентного состава тела. Получен-
ные нами результаты указывают как на увеличение общей массы тела, так и 
веса скелетной массы – что обусловлено естественным ростом молодого орга-
низма. При этом наблюдается достоверное увеличение активной клеточной 
массы (мышц) и безжировой массы тела. Положительная динамика данных по-
казателей в совокупности со стабильными абсолютными значениями жировой 
массы, говорит о снижении относительного содержания жирового компонента 
тела спортсменов. Подобная динамика, по данным исследований ряда автори-
тетных авторов, занимающихся спортивной антропологией [2], является пока-
зателем адекватности нагрузок и ее аэробной направленности. 

По всем критериям, выбранным для оценки уровня развития аэробных спо-
собностей юношей, занимающихся спортивным ориентированием, мы видим 
положительную динамику развития. Что свидетельствует о несомненных плю-
сах и эффективности разработанной нами методики тренировки юных спортс-
менов, занимающихся спортивным ориентированием, основанной на приме-
нении методов тренировки, характеризующиеся непрерывным режимом ра-
боты. 
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КАК ВЫРАСТИТЬ СМАРТ (УМНОГО 
И ЭФФЕКТИВНОГО) ФУТБОЛИСТА 

Аннотация: в статье рассматривается неразрывная связь между интел-
лектуальными, технико-тактическими и физическими способностями фут-
болиста. Речь идет о необходимости воспитания умных, креативных футбо-
листов. 

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, технико‐тактическая 
подготовка, физическая подготовка, интеллект. 

Уже 20 лет назад в немецком научном журнале «Leistungssport» доско-
нально исследовали причины кризиса немецкого футбола того периода, кото-
рый находился, по мнению самых известных немецких критиков, в глубоком 
кризисе. Данный кризис был, видимо, спровоцирован слишком большой важ-
ностью, которая придавалась физической подготовке, неоправданном приме-
нении в тренировочном процессе юношей жестких методов, а также участием 
детей младше 12 лет в соревнованиях официальной футбольной лиги, прово-
димых по правилам взрослого футбола. Данные методы, которые 30 лет назад 
считались незаменимой предпосылкой для достижения лучших футбольных 
результатов, отрицательно повлияли на качество немецкого футбола в «Бун-
деслиге», ухудшая с каждым годом его уровень. 

Непоправимый ущерб, причиненный молодым спортсменам на уровне 
мышления и в технико‐тактическом плане, исходящий из тренировочных пе-
регрузок, привел специалистов, отвечающих за данный сектор, к выводу о 
необходимости поиска метода, который основывается, как в прошлые вре-
мена, на дворовом футболе, 30 лет назад ставшем колыбелью для звезд, кото-
рых до сих пор помнит весь мир. 

В то время дети и подростки были «профессионалами» игры: они игру при-
думывали, исполняли, изменяли в свое удовольствие. Сегодня «профессиона-
лами» игры являются взрослые, которые придумывают игры и, разумеется, 
определяют их правила и процедуры, тогда как дети и подростки остаются 
просто исполнителями. 

Нужно вернуть детям и подросткам необходимое пространство для автоно-
мий, созидания и приключений, позволяя им снова стать первыми действую-
щими лицами. 

Вот некоторые предложения по оптимизации учебно‐тренировочного про-
цесса. 

1. Не используйте упражнения, где нет мозговой активности. Главный ин-
струмент футболиста мозг, а не ноги. Создавайте в тренировочном процессе 
такие условия, чтоб ребенок постоянно думал, стимулируйте работу головного 
мозга. Нужно, чтоб дети умели решать задачи, которые перед ними ставит фут-
больный матч, эффективными способами. Учите анализировать и принимать 
верные решения. Иными словами, нужно воспитывать умных, креативных 
футболистов. 

2. Ставьте правильно задачи. Ставьте задачи так, чтоб ребенок сам искал 
ответы на вопросы и через ошибки приходил к верному решению. Не заго-
няйте детей в рамки, оставляйте место для творчества, пространство для при-
нятия решений. В учебном процессе не должно быть четкой структуры, гра-
ниц, ограничений. «Умственные способности молодого человека заключаются 
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в умении приспосабливаться к ситуации. Отсюда – необходимость не давать 
слишком много уточнений и объяснений по поводу того, как он должен посту-
пать, чтобы дать ему возможность самому решать возникшую проблему» 
(Х. Вайн). 

3. Развивайте все качества через упражнения с мячом. Все упражнения на 
развитие физической подготовки применяйте в игровом контексте с мячом 
(пример: работа на развитие быстроты – ускорения: во время выполнения ука-
занного упражнения нет анализа действий, принятия решения, отмены реше-
ния, замените его на контратаки 2x1, 3x2). 

4. Не используйте упражнениям в стандартных условиях со строгой регла-
ментацией. Метод многократных повторений как основа обучения технике без 
широкого использования разнообразных обучающих игровых упражнений не 
эффективен. Нельзя отделять технику от тактики игры. Не должно быть од-
ного решения в упражнении. В футболе так не бывает. Во время матча посто-
янно меняется окружение, сокращается или увеличивается пространство. Раз-
вивайте способность постоянно анализировать игру. Для этого все упражнения 
должны быть приближены к игровым ситуациям. 

5. Упражнения на развитие технических элементов игры не должны строго 
регламентироваться (пример: передачи в парах, в выполнении которых нет 
мозговой активности, замените на игру в «квадрат», где есть смена окружения, 
расстояния, направления, изменение технических требований, ученик вынуж-
ден постоянно анализировать собственные действия). 

6. Задавайте правильно вопросы. Перед упражнением при постановке за-
дачи давайте минимальное количество информации. В паузах в ходе выполне-
ния упражнения – время для анализа. Правильная постановка вопроса трене-
ром при обсуждении процесса выполнения упражнения заставит учащихся 
анализировать свои действия, направит на принятие верного решения самосто-
ятельно. Мышление это не набор знаний. Это способность человека видеть 
проблему и находить наилучшее решение. Не правильно давать детям готовые 
решения, нужно «вытаскивать» информацию из них. 

7. Давайте детям ошибаться. Ошибка есть способ научиться. Тренер не 
должен настаивать на решении, ребенок должен мыслить по‐своему, нельзя 
строго регламентировать, требовать, давить. Дети не должны бояться совер-
шать ошибки, не нужно их за это порицать, иначе не будет креатива в их дей-
ствиях. Подопечные будут выбирать наиболее простые решения, дабы не оши-
биться. А тренеру необходимо стимулировать ребят на нестандартные реше-
ния! Это раскрепощает детей. Человек должен учиться без страхов! «Скорее 
всего ты вызовешь прилив энтузиазма у игроков в том случае, если будешь 
использовать хорошие слова» (Х. Вайн). 

8. Прислушивайтесь к детям, поддерживайте инициативность. Пробуйте 
варианты решения поставленной задачи, предложенные детьми. Воспитан-
ники и тренер единый коллектив, идущий к общей цели. В глазах детей должна 
быть заинтересованность и радость от происходящего на тренировке. 

9. Разнообразьте тренировочный процесс. Вводите в тренировочный про-
цесс занятия фитнесом, плаванием, акробатикой, другими игровыми видами 
спорта. Не привязывайте игроков к определенной позиции. За тренировку осу-
ществляйте смена двух, трех позиций на поле. Растите универсалов, сумею-
щих в будущем адаптироваться к любой позиции и игровой схеме. Раньше, 
чтоб изменить тактический рисунок игры, тренер прибегал к заменам. Теперь 
тренеры могут с одним и тем же составом менять организацию игры, исполь-
зовать больше тактических возможностей. 

10. Не нарабатывайте действия до автоматизма. Процесс принятия реше-
ний не линейный, лимитированный, прогнозируемый. Если задание выполня-
ется легко, нужно его усложнять, вносить изменения, нестабильность. Приме-
няйте упражнения, способствующие в будущем быстрее принимать решения, 
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думать и исполнять. Для развития футболиста, необходимо строить трениро-
вочный процесс на способности головного мозга адаптироваться к постоянно 
меняющимся условиям на площадке, так, чтоб дети через упражнения полу-
чали опыт, который в будущем позволит им быть креативными и понимать 
футбол. 

11. Не стремитесь побеждать везде и всегда. Результат игры команды вто-
ричен до 14 лет, первична личность и ее умения. Ради завоевания чемпион-
ского звания или высокого места в чемпионате тренеры очень часто забывают 
о том, что они обязаны работать над подготовкой игрока, и применяют – преж-
девременно – жесткие методы и приемы, используемые для тренировок взрос-
лых игроков. Именно так они стараются добиться в кратчайший срок макси-
мального результата, что является причиной раннего ухода из футбола моло-
дых игроков. Победы и поражения не лучший показатель для оценки работы 
ребят и тренера в детском футболе! 

12. Развивайте личность во всех проявлениях. Тренер должен знать о ре-
бенке все: об условиях жизни и взаимоотношениях в семье, школе, друзьях и 
увлечениях, трудностях, возникающих во взаимоотношениях со сверстниками 
и старшим поколением, в процессе обучения; относиться к каждому ребенку 
как к родному, быть другом, партнером, передавать знания футбольные и жиз-
ненные, нести ответственность за человеческие качества воспитанника, помо-
гать развиваться ребенку вне футбола, уделять серьезное внимание общению 
ребят как единого коллектива во всех проявлениях жизни. 

13. Не включать слишком рано в тренировочный процесс игру по всем фут-
больным правилам. Не нужно думать о предстоящих играх чемпионата, надо 
давать воспитанникам только то, что им по силам сделать в данном возрасте. 
Не ставьте перед воспитанником невыполнимые для его психомоторного 
уровня развития задачи (как это зачастую бывает в учебной и соревнователь-
ной практике юношеского футбола). Варьируйте вес и параметры мяча, раз-
меры игровой площадки и ворот в зависимости от возраста, так чтоб они четко 
соответствовали возможностям, интересам, проблемам и надеждам, которыми 
живет ребенок в этом возрастной категории. 

При тренировке молодого футболиста или программировании его развития 
в нашем спорте в штыки встречают нововведения и зачастую не соблюдают 
природный ход вещей. Известно, что любое изменение требует некого периода 
привыкания, при этом испытывается определенный дискомфорт и лишь через 
определенное время пожинают плоды посеянного. 

«Самое большое препятствие на пути развития молодежного футбола – это 
сила привычки. Старые привычки удобны, потому что они позволяют не ду-
мать о том, что происходит в данный момент. 

Когда вы делаете то, что делаете всегда, вы никогда не достигнете боль-
шего в дальнейшем» (Х. Вайн). 

Получайте удовольствие от работы, экспериментируйте, творчески подхо-
дите к решению задач, раскрывайте потенциал детей, растите умных футболи-
стов! В статье использовались цитаты из работ Хорста Вайна, известного тре-
нера, теоретика, автора книг и пособий, консультанта клубов и федераций, 
сейчас его называют тренером тренеров. Его методики подготовки юных фут-
болистов были приняты в Испании, Италии, Бразилии, Великобритании. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ С УЧЕТОМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье говорится о том, что физическое воспитание – это 

педагогический процесс, направленный на совершенствование формы и функ-
ций организма человека, формирования двигательных умений, навыков, разви-
тия физических качеств. Рассматриваются особенности физического воспи-
тания детей на каждом возрастном этапе дошкольного детства. Делается 
вывод о том, что физическое воспитание детей дошкольного возраста необ-
ходимо выстраивать с учетом индивидуальных возрастных особенностей. 

Ключевые слова: физическое воспитание, дети дошкольного возраста, 
особенности физического воспитания. 

В первые семь лет жизни у детей формируются важнейшие двигательные 
навыки, закладываются основы здоровья, формируются важные черты лично-
сти. Физическое воспитание направлено на создание предпосылок всесторон-
него развития личности: способствует формированию волевых качеств лично-
сти; развитию и совершенствованию двигательных навыков; привития инте-
реса к физическим упражнениям и подвижным играм; формированию здоро-
вого образа жизни. В свою очередь, развитие волевых качеств создает условия 
для нормального функционирования мышечной деятельности, без волевых 
усилий невозможно выполнение сложных и трудных движений. Успех в лю-
бой деятельности во многом определяется физическим состоянием ребенка. 
От того, насколько часто и качественно дети занимаются двигательной дея-
тельностью, зависит их состояние здоровья в будущем. Для гармоничного раз-
вития ребенка, физическое воспитание должно осуществляться с обязатель-
ным учетом физических возможностей, индивидуальных и возрастных осо-
бенностей дошкольника. 

Под физическим воспитанием понимается педагогический процесс, 
направленный на совершенствование формы и функций организма человека, 
формирования двигательных умений, навыков, связанных с ними знаний и 
развития физических качеств [3]. Физическое воспитание на каждом возраст-
ном этапе дошкольного детства имеет свои особенности, связанные с измене-
ниями, происходящими в организме ребенка. Так, на протяжении первых семи 
лет жизни у ребенка интенсивно увеличиваются все внутренние органы, со-
вершенствуются их функции; развивается нервная система; происходит укреп-
ление опорно‐двигательного аппарата за счет постепенной замены хрящевой 
ткани костной; возрастают масса и сила мышц, однако, дети еще не способны 
к высокому мышечному напряжению и длительной физической работе. Работа 
с переменным напряжением и расслаблением мышц меньше утомляет ребенка 
по сравнению с той, которая требует статических усилий (удержание тела или 
отдельных его частей в определенном фиксированном положении). Динами-
ческая работа способствует активному притоку крови к мышцам и к костям, 
что обеспечивает их интенсивный рост. В связи с этим необходимо чередовать 
активную деятельность ребенка с малоподвижными формами деятельности. 
Также начинает бегать; он чувствует потребность в смене необходимо вклю-
чать в физическую деятельность большое количество подвижных игр, которые 
направлены на двигательное развитие ребенка [2]. 
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Ребенок трех лет совершенствует ходьбу, лазанье, движений, не может со-
хранять неподвижную позу, нуждается в чередовании движений и отдыха. 
Игры под руководством педагога и систематические упражнения на физкуль-
турных занятиях и вне их содействуют расширению двигательных возможно-
стей. Для формирования разнообразных движений используются игрушки и 
физкультурные пособия, вызывающие у детей интерес: шары, обручи, мячи, 
трехколесные велосипеды. У ребенка развивается самостоятельность про-
странственных ориентировок, умение смелее и спокойнее двигаться на огра-
ниченной, наклонной и поднятой над поверхностью пола плоскости. Развива-
ется чувство равновесия, глазомерная оценка направления и расстояния, в 
связи с этим действия с предметами становятся разнообразнее. Ребенок учится 
согласовывать свои движения с движениями других детей, приучаясь своевре-
менно реагировать на сигналы извне, которые требуют изменить характер дви-
жения, его темп, силу или совсем прекратить движение и остановиться. Все 
большее место начинают занимать подвижные игры. Поэтому для обучения 
детей младшего дошкольного возраста общеразвивающим упражнениям педа-
гогу необходимо подбирать простые упражнения, преимущественно для 
мышц рук, плечевого пояса и туловища [1]. 

У детей пятого года жизни совершенствуются психические процессы, вни-
мание и восприятие становятся более устойчивыми, развивается способность 
к пониманию существенных признаков предметов и явлений [2]. В среднем 
дошкольном возрасте разнообразнее становятся общеразвивающие упражне-
ния для ног и мышц брюшного пресса, больше всего детям даются наклоны 
вперед, большое внимание уделяется дыханию в упражнениях для рук, плече-
вого пояса, туловища. На пятом году жизни организм ребенка интенсивно рас-
тет и развивается. Двигательная деятельность является не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, кото-
рых отличает высокая возбудимость [1]. 

У детей на седьмом году жизни продолжается процесс окостенения, кото-
рый делает позвоночник более прочным. В связи с этими изменениями тело 
ребенка приобретает большую устойчивость, что облегчает выполнение таких 
движений, как повороты туловища, стойка на одной ноге. В движениях ре-
бенка видна осмысленность, способность к самоконтролю, достаточно пра-
вильной оценке процесса и результатов движений как своих, так и товари-
щей [2]. В обучение общеразвивающим упражнениям детей старшего до-
школьного возраста вводятся рывковые движения назад прямых и согнутых 
рук, круговые движения рук вперед и назад. Разнообразными становятся под-
скоки, увеличивается их количество. Дети старшего дошкольного возраста 
способны выполнять упражнения в парах, в подгруппах [1]. 

Таким образом, физическое воспитание дошкольников необходимо вы-
страивать в соответствии с особенностями физического развития детей на каж-
дом возрастном этапе. Грамотно организованное физическое воспитание детей 
дошкольного возраста способствует успешному физическому развитию, 
укреплению здоровья, эмоциональному комфорту на занятиях физической 
культурой и в самостоятельной деятельности детей. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ БЕГА НА СРЕДНИЕ 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности техники бега на средние 
и длинные дистанции. Автором описаны фазы бега, выделены этапы дистан-
ции, даны рекомендации для выполнения бега на средние и длинные дистанции. 

Ключевые слова: техника бега, средние дистанции, длинные дистанции, 
старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. 

К бегу на средние дистанции относят бег от 800 м до 1500 м, на длинные 
дистанции – от 3000 до 10 000 м, которые проводятся на стадионе или на крос-
совых дистанциях. 

Условно процесс бега можно разделить на старт и стартовый разгон, бег по 
дистанции и финиширование. Основы техники бега являются наиболее консер-
вативными, и они существенно не изменялись на протяжении веков. Проводи-
мые исследования в индивидуальной технике среди ведущих спортсменов 
вносили лишь небольшие изменения. В основном определялось влияние раз-
личных факторов на технику бега, работа определенных мышц в процессе со-
здания скорости бега, определялись биомеханические параметры основных 
характеристик техники бега. 

Большое влияние на пропаганду бега и вовлечение в этот вид спорта юное 
поколение в России оказали такие выдающиеся спортсмены прошлого столе-
тия, как братья Знаменские, В. Куц, П. Болотников, Л. Брагина, Т. Казанкина 
и др. 

В основе современной техники бега лежит стремление добиться: 1) высокой 
скорости передвижения; 2) сохранения этой скорости на протяжении всей ди-
станции бега при минимуме затрат энергии; 3) свободы и естественности в каж-
дом движении. 

В каждом виде бега необходимо говорить об оптимальной длине шага; в 
беге на средние дистанции она меньше, чем в беге на короткие дистанции, и 
больше, чем на длинные и сверхдлинные дистанции. 

Одними из главных показателей техники бега являются мощность усилий и 
экономичность движений. Они связаны, с одной стороны, со скоростно‐силовой 
подготовленностью бегуна, а с другой – с экономичностью расхода энергети-
ческих ресурсов. С увеличением дистанции значение фактора экономичности 
движений преобладает над значением фактора мощности работы, так как про-
исходит уменьшение длины и частоты шагов. Здесь на первое место выступает 
способность спортсмена к продолжительной работе оптимальной мощности. 

Бег на средние и длинные дистанции начинается со старта. Согласно пра-
вилам соревнований, в данном случае применяется высокий старт на две ко-
манды. 

Старт и стартовый разгон. По команде «На старт!» бегун занимает исходное 
положение у стартовой линии. Толчковая нога находится у линии, а маховая 
нога ставится на 2–2,5 стопы сзади. Туловище наклонено вперед примерно на 
40–45°, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, ОЦМ расположен 
ближе к впередистоящей ноге. Положение тела бегуна должно быть удобным 
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и устойчивым. Руки согнуты в локтевых суставах и занимают противополож-
ное положение ногам. Взгляд бегуна направлен вперед на дорожку, примерно 
на 3–4 м (рис. 3). 

После команды «Марш!» или выстрела стартера спортсмен активно начи-
нает бег. Со старта спортсмен бежит в наклонном положении, постепенно вы-
прямляя туловище и занимая беговое положение, при котором наклон туло-
вища равен примерно 5–7°. Стартовый разгон зависит от длины дистанции. 
В беге на 800 м, где спортсмены бегут первые 100 м по своим дорожкам, задача 
бегуна быстро пробежать этот отрезок, чтобы первым занять место у бровки. 
Здесь можно выделить: 

1) сам стартовый разгон, который длится примерно 15–20 м; 
2) активный бег, который длится до выхода спортсмена на общую дорожку, 

где скорость бега приближается к равномерной. Обычно скорость первых 
100 м на дистанции 800 м несколько выше, чем скорость бега на других отрезках, 
даже при финишировании. 

 

 

Рис. 3. Техника высокого старта 
 

На других дистанциях стартовый разгон меньше, около 10–15 м, здесь глав-
ное – за счет быстрого разгона занять место у бровки, чтобы не бежать по вто-
рой дорожке, увеличивая свой путь, а затем перейти к более равномерному 
бегу, соответствующему подготовке бегуна. 

Бег по дистанции. Техника бега на прямых отрезках дистанции несколько 
отличается от техники бега на виражах. Хорошая техника бега на дистанции 
может проявляться следующими основными чертами: 

 небольшой наклон туловища (4–5°) вперед; 
 плечевой пояс расслаблен; 
 лопатки немного сведены; 
 небольшой естественный прогиб в пояснице; 
 голова держится ровно, мышцы лица и шеи не напрягаются. 
Такая поза способствует оптимальному варианту бега, снимает излишнее 

напряжение мышц. Руки в беге согнуты в локтевых суставах под 90°, кисти 
слегка сжаты. Движения рук напоминают движения маятника, но при этом не 
следует поднимать плечи. Направления движений рук: 1) вперед – вовнутрь, 
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кисть двигающейся вперед руки достигает примерно середины туловища 
(до грудины); 2) назад – кнаружи, не отводя руку далеко в сторону. Вообще, 
все движения рук должны приближаться к направлению бега, так как излиш-
ние движения рук в стороны приводят к раскачиванию туловища в боковых 
направлениях, что отрицательно сказывается на скорости бега и приводит к 
лишним энергетическим затратам. Угол движения плечевой кости будет зави-
сеть от скорости бега, т.е. чем выше скорость, тем движения более энергичны 
и размашисты. Следует помнить, что движения рук высоко вверх, как спереди, 
так и сзади, являются ошибкой. Амплитуду колебаний плечевой кости можно 
определить по движению локтевого сустава: как только он начинает движение 
больше вверх – это и будет границей амплитуды. 

Рассматривать технику движения ног в беге следует с постановки стопы на 
опору. В беге на средние и длинные дистанции стопа ставится с носка на 
наружный свод стопы, опускаясь к Моменту вертикали на всю стопу. Стопы 
ставятся параллельно друг другу на ширину стопы между ними, большой па-
лец ноги Направлен вперед, не следует разворачивать стопы кнаружи. Бегун 
должен ставить стопу мягко, как кошка, а не ударным способом. Коленный 
сустав в момент постановки стопы на грунт слегка согнут. Нога ставится на 
опору как бы «загребающим» движением, не слишком далеко от проекции 
ОЦМ. Длина постановки Ноги на грунт зависит от скорости бега: чем выше 
скорость бега, тем дальше ставится нога от проекции ОЦМ. До момента вер-
тикали, в фазе амортизации, нога больше сгибается в коленном и тазобедрен-
ном суставах. Происходит некоторое снижение ОЦМ. Это действие можно 
сравнить с пружиной, которую слегка сжимают, чтобы потом получить обрат-
ный эффект – эффект упругой деформации. Ощущения бегуна – он должен 
представлять себя пружиной, которая сопротивляется сжатию и противодей-
ствуя отталкивает тело от опоры. После прохождения вертикали происходит 
активное выпрямление ноги сначала в тазобедренном, затем в коленном суста-
вах и только потом сгибается стопа в голеностопном суставе. 

Момент отталкивания является главным элементом в технике бега, так как 
от мощности усилий и угла отталкивания зависит скорость бега. Естественно, 
чем острее угол отталкивания, тем больше мощность отталкивания будет при-
ближаться к направлению движения и тем выше будет скорость. В беге на 
средние дистанции оптимальный угол отталкивания примерно 50–55°, на бо-
лее длинных дистанциях он несколько увеличивается. Отталкивание должно 
быть направлено вперед и согласовываться с наклоном туловища. В беге 
наклон туловища меняется в пределах 2–3°, увеличиваясь к моменту отталки-
вания, и уменьшается в фазе полета. Положение головы также оказывает вли-
яние на положение туловища: чрезмерный наклон головы вперед вызывает 
слишком большой наклон туловища, закрепощение мышц груди и брюшного 
пресса; отклонение головы назад приводит к отклонению плеч назад, сниже-
нию эффективности отталкивания и закрепощению мышц спины. 

Активному отталкиванию способствует мах свободной ноги, направлен-
ный вперед – вверх, который заканчивается в заключительный момент оттал-
кивания. 

После отрыва от грунта нога сгибается в коленном суставе, бедро движется 
вперед к вертикали, голень находится почти параллельно опоре. Угол сгиба-
ния маховой ноги в коленном суставе в фазе заднего шага зависит от индиви-
дуальных особенностей и от скорости бега; чем выше скорость бега, тем 
больше сгибается нога в коленном суставе. В этой фазе мышцы, участвующие 
в отталкивании, расслаблены. После момента вертикали бедро маховой ноги 
движется вперед – вверх. Когда толчковая нога полностью выпрямлена, голень 
маховой ноги параллельна ее бедру. После момента активного сведения бедер 
(фаза полета) нога, находящаяся впереди, начинает опускаться, ее голень вы-
водится вперед, и постановка ноги осуществляется с передней части стопы. 
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Нога, находящаяся сзади, активно выносится вперед, помогая быстро прибли-
зиться ОЦМ к месту постановки ноги, тем самым снижая силы торможения. 
Необходимо помнить, что сгибание ноги в коленном суставе во время ее пере-
носа, позволяет снизить длину маятника (нога – это сложный составной маят-
ник) и сократить период переноса. 

Действия бегуна при пробегании поворотов (виражей): 
 слегка наклоняется влево (к центру поворота); 
 амплитуда движений левой руки несколько меньше, чем правой; 
 правое плечо немного выдвигается вперед; 
 длина шага левой ноги несколько меньше, чем правой; 
 маховое движение правой ноги идет слегка вовнутрь; 
 стопа правой ноги ставится с разворотом внутрь. 
Увеличение скорости бега на средних дистанциях за счет увеличения 

длины шага ограничено, так как слишком большой шаг требует и больших 
энергетических затрат. Длина шага у бегунов составляет примерно 160–220 см 
в зависимости от дистанции и индивидуальных особенностей. Скорость бега 
обычно увеличивается за счет частоты шагов при сохранении их длины. 

Финиширование. В беге на средние и длинные дистанции бегуны обычно в 
конце выполняют финишный бросок или спурт, длина которого в среднем до-
стигает 150–200 м в зависимости от дистанции и потенциальных возможно-
стей бегуна. Техника бега во время финишного броска несколько меняется: 
увеличивается наклон туловища вперед, наблюдаются более активные движе-
ния рук. На последних метрах дистанции техника движений может расстро-
иться, так как наступает утомление. Влияние утомления, прежде всего, сказы-
вается на скорости бега: снижается частота движений, увеличивается время 
опоры, снижается эффективность отталкивания и мощность отталкивания. 

Техника бега и прежде всего структура бегового шага сохраняется на всех 
дистанциях, меняются лишь соотношения длины и частоты шагов, кинемати-
ческие и динамические характеристики (в зависимости от длины дистанции, 
скорости бега, антропометрических особенностей и физических возможностей 
каждого спортсмена). 
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Аннотация: изучение фактического состояния мотивации преподавате-
лей вузов к совершенствованию педагогической деятельности показало, что 
преобладающими в настоящее время являются мотивы побуждающих их к 
проявлению творчества в целях совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, его оптимизации, а также иметь красивое тело, внешность; укре-
пить здоровье; организовать свой досуг; благодаря успехам в спорте повы-
сить свой социальный статус и т.п. 
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процесс, совершенствование. 

Теоретический анализ состояния и перспективы развития физической под-
готовки в военных институтах показывает, что основное направление совер-
шенствования образовательной деятельности в вузе, связано с развитием у 
преподавателей мотивации к осуществлению деятельности по совершенство-
ванию учебно‐воспитательного процесса. При этом мотивы определяются как 
осознанные, являющиеся свойством личности побуждения поведения и дея-
тельности, возникающие при высшей форме отражения потребностей. А мо-
тивация рассматривается как совокупность мотивов. Мотивационная сфера 
личности имеет сложную структуру. Как подчеркивается в научной литера-
туре, множественность, структурность и иерархичность мотивации – важней-
шие характеристики мотивационной сферы личности. Процесс возникновения 
и становления мотивов обычно предполагает усвоение социального опыта, 
личный индивидуальный опыт, его осмысливание, положительные успехи в 
данной деятельности, благоприятное отношение социального окружения к 
данной деятельности. 

Для изучения мотивационной сферы личности преподавателя и ее влияния 
на осуществление деятельности по совершенствованию учебно‐воспитатель-
ного процесса, важное значение имеют также следующие положения. 

Мотивационная сфера личности преподавателя физической подготовки ди-
намична, причем динамика мотивов может быть как положительной, так и от-
рицательной по отношению к осуществляемой учебно‐воспитательной дея-
тельности. При этом может изменяться сила отдельных мотивов, устойчивость 
мотивации в целом и соподчиненность различных групп мотивов. 

Мотивационная сфера непосредственно связана с интеллектуальной, воле-
вой и эмоциональной сферами. Зависимость мотивационной сферы от интел-
лектуальной выражается в том, что первая формируется и развивается при уча-
стии второй. Эмоциональная сфера оказывает влияние на мотивацию с энер-
гетической стороны. От ее особенностей зависит внешняя выраженность мо-
тивации. От особенностей волевой сферы в значительной степени зависит 
устойчивость мотивационной сферы. 
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В свою очередь, и мотивационная сфера влияет на них. Мотивация задает 
характеристики эмоциям, которые бывают разными в одних и тех же ситуа-
циях. Воля, как способность управлять своим поведением также пронизана мо-
тивами, которые входят в волевое действие как одно из важнейших его зве-
ньев. 

В деятельности преподавателя физической подготовки реализуются по-
буждающая, направляющая и регулирующая функции мотива. Основу побуж-
дающей функции мотива составляет личностный смысл и проявляется она в 
том, что мотивы вызывают, обусловливают активность личности, ее поведение 
и деятельность. Под влиянием мотивации происходит также выбор и осу-
ществление преподавателем определенной линии поведения и деятельности. 

Личность стремится к достижению конкретных целей, решению опреде-
ленных задач. В этом суть направляющей функции мотивации. Регулирующая 
функция проявляется в том, что поведение и деятельность преподавателя в за-
висимости от особенностей мотивации носят либо узколичностный (эгоисти-
ческий) характер, либо общественно значимый. 

Реализация этой функции связана прежде всего с иерархией мотивации в 
структуре мотивационной сферы личности. Задача формирования мотивации 
рассматривается при этом как обеспечение доминирования социальных, обще-
ственно значимых мотивов. 

Для устойчивой, высокоэффективной деятельности преподавателя физиче-
ской подготовки необходимы: во‐первых – развитость мотивов данной дея-
тельности (их множественность), обеспечивающая положительное к ней отно-
шение; во‐вторых – достаточность их силы; в‐третьих – отсутствие ограниче-
ний; в‐четвертых – определенная структура мотивации; в‐пятых – устойчи-
вость; в‐шестых – определенная иерархия мотивов [4–8]. 

Таким образом, одна из главных задач заключается в развитии у препода-
вателей мотивов, побуждающих их к проявлению творчества в целях совер-
шенствования учебно‐воспитательного процесса, его оптимизации. 

Педагогическая деятельность побуждается различными мотивами. У пре-
подавателей с высоким уровнем проявления профессионального мастерства 
преобладают широкие социальные мотивы и мотивы идентификации, у педа-
гогов, не отличающихся высоким уровнем мастерства, – преобладают утили-
тарные мотивы [9]. 

Изучение мотивации преподавательского состава свидетельствует, что до-
минирование тех или иных мотивов в педагогической деятельности вытекает 
из субъективной значимости для преподавателя совершаемых учебно‐воспи-
тательных действий. То, что особенно значимо для человека, выступает в ко-
нечном итоге в качестве мотивов и целей его деятельности и определяет под-
линный стержень личности. 

В связи с этим формирование у преподавателей мотивов деятельности по 
совершенствованию образовательного процесса в ходе физической подго-
товки, предполагает осуществление целенаправленных педагогических воз-
действий, направленных на побуждение педагога к поиску способов решения 
учебно‐воспитательных задач, соответствующих требованиям и рекоменда-
циям психолого‐педагогической науки [1]. 

Основная идея здесь заключается в том, чтобы, опираясь на психологиче-
ские механизмы развития мотивации (усвоение смыслового содержания идей 
о необходимости осуществления действий по индивидуализации обучения 
курсантов в ходе физической подготовки через внутреннюю сознательно‐во-
левую работу личности; избирательную активность побуждений; «опредмечи-
вание» значимых для личности потребностей), придать деятельности по совер-
шенствованию учебно‐воспитательного процесса личностный смысл. С уче-
том этого и определяются основные способы формирования и развития у пре-
подавателей необходимых мотивов: вовлечение педагогов в разработку новых 
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планирующих документов по физической подготовке и спорту; актуализация 
педагогического идеала преподавателя физической подготовки; создание ре-
ально достижимых перспектив в деятельности преподавателей; совершенство-
вание морального и материального стимулирования творческого педагогиче-
ского труда. Работа по каждому из названных направлений включает в себя 
следующее содержание. 

Проводимая реформа высшей школы создает благоприятные предпосылки 
для деятельности преподавателей физической подготовки по индивидуализа-
ции процесса обучения курсантов. Практика свидетельствует, что большин-
ству преподавателей хочется быть причастными к проводимой реформе и они 
с интересом принимают участие в данной работе [10–14]. В ходе проведения 
творческих дискуссий, решения индивидуальных творческих задач препода-
ватели проявляют значительную активность, что свидетельствует об осозна-
нии ими собственной сопричастности к развернувшимся преобразованиям. Ре-
зультаты труда педагогов выражаются в том, что многие их предложения учи-
тываются при разработке квалификационных характеристик и программ обу-
чения. 

Большое внимание следует также уделять формированию и актуализации 
педагогического идеала преподавателя физической подготовки. 

Актуализация педагогического идеала, который выступает одним из 
средств побуждения к деятельности, способствует превращению «знаемых мо-
тивов творческой педагогической деятельности в доминирующие, реально 
действующие». Именно педагогический идеал, становится той движущей си-
лой, которая будет способствовать переводу социальных задач, социального 
заказа общества в систему педагогического видения учителя, в нравственное 
кредо его деятельности [2]. 

В ходе индивидуальных бесед, проведенных с преподавателями, было 
определено, что основными источниками формирования у них педагогиче-
ского идеала служат не образцы деятельности выдающихся представителей 
отечественной и зарубежной педагогики и педагогов‐новаторов, а конкретные 
личности «своих» педагогов – 51%, для 17 % педагогическим идеалом явля-
ется собирательный образ, включающий в себя лучшие качества различных 
педагогов, и 32 % не имеют целостного педагогического идеала [19]. Такое 
положение дел связано со слабой организацией теоретической и методической 
подготовки преподавателей. 

Решение задачи формирования педагогического идеала у преподаватель-
ского состава следует осуществлять на двух уровнях: общевузовском и кафед-
ральном. В этих целях на общевузовском уровне могут проводиться научные 
конференции, анкетирование, с целью определения рейтинга и уровня профес-
сионализма преподавателей физической подготовки. 

Следует также отметить, что на общевузовском уровне в ходе учебно‐ме-
тодических сборов с руководящим и научно‐педагогическим составом в воен-
ных институтах рассматривается опыт учебно‐воспитательной деятельности 
лучших педагогов, проводятся специальные семинары по обсуждению про-
блемных вопросов, возникающих в ходе педагогического процесса, обсужда-
ются критерии оценки педагога как учителя и воспитателя курсантов; в 
учебно‐методических кабинетах и библиотеках периодически оформляются 
выставки литературы, пропагандирующие образцы новаторской педагогиче-
ской деятельности; оформляются буклеты о передовом педагогическом опыте 
лучших преподавателей. Все это способствует решению поставленной задачи. 

На кафедральном уровне, по опыту передовых военных институтов, сле-
дует проводить специальные заседания, на которых необходимо осуществлять 
сравнительный анализ деятельности педагогов кафедры физической подго-
товки и спорта и преподавателей других кафедр. Целесообразно также прово-
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дить «круглые столы» по обмену опытом с приглашением представителей дру-
гих вузов, обобщать опыт своих преподавателей. Такая работа позволяет рас-
ширить представление преподавательского состава о том, каким должен быть 
педагог в подлинном значении этого слова, как реализовать педагогический 
идеал в повседневной учебно‐воспитательной деятельности. 

Существенное влияние на развитие мотивации педагогической деятельно-
сти, оказывает создание перспектив в деятельности педагога и возможностей 
для их достижения. Такими перспективами в деятельности педагога могут 
быть: Овладение современной методикой проведения учебных и факультатив-
ных занятий, других форм физической подготовки на максимально возможном 
уровне для обеспечения их успешности; Сделать занятия более интересными, 
используя для этого творческий подход; Найти для этого новые приемы 
учебно‐воспитательной деятельности; Выйти в число передовых преподавате-
лей кафедры; Освоить имеющиеся передовые методики тренировки и творче-
ски применить их в своей деятельности; Быть лучшим среди специалистов фи-
зической подготовки и спорта войск; Разработать свой неповторимый стиль 
деятельности, гарантирующий максимально возможный успех в учебно‐вос-
питательном процессе. 

Проведенный опрос выявил следующие перспективные рубежи, которые 
ставят перед собой преподаватели физической подготовки на пути развития 
своего педагогического мастерства. Их можно условно разделить на три этапа: 

 первый: начинающие преподаватели ставят перед собой задачу овладе-
ния методикой проведения занятий с курсантами в соответствии с учебной 
программой на уровне, позволяющем «не завалить» учебный процесс и уйти 
от возможных нареканий со стороны руководства кафедры и военного инсти-
тута, а также от негативных высказываний со стороны коллег; 

 второй: на этапе становления профессионального мастерства педагоги 
стремятся выйти на рубеж, позволяющий им «на равных быть с лучшими пре-
подавателями кафедры» и пользоваться заслуженным признанием со стороны 
коллег; 

 третий: на последнем этапе развития педагогического мастерства ста-
вится задача стать лучше других, разработав свой стиль деятельности, гаран-
тирующий максимально возможный успех в учебно‐воспитательном процессе 
[19]. 

Наиболее ярко педагогическое мастерство проявляется при этом в ходе 
проведения показных, открытых и инструкторско‐методических занятий. А 
наиболее значимыми являются такие формы признания заслуг преподавателя, 
как: избрание на вышестоящую должность; материальное вознаграждение; по-
хвала, награждение медалями и грамотами; рекомендации посетить занятия 
отличившегося педагога; оказание доверия через постановку задачи, которую 
может выполнить наилучшим образом именно данный преподаватель. 

Изучение значимости для преподавателей той или иной формы признания 
их заслуг позволяет с достаточной степенью определенности ответить на во-
прос: почему продвижение по служебной лестнице не всегда сопровождается 
дальнейшим повышением уровня мастерства. Если для педагога конечной це-
лью является занятие какой‐либо должности, а средством для этого выступает 
развитие мастерства, то с ее реализацией теряет свою значимость и способ до-
стижения цели [15–18]. 

В связи с этим для непрерывного развития педагогического мастерства пре-
подавателей вполне целесообразно использовать следующую формулу: если 
индивидуальные особенности педагога таковы, что он постоянно стремится к 
совершенствованию своей профессиональной деятельности, все время ищет 
новые способы и приемы, позволяющие повышать эффективность учебно‐вос-
питательного процесса, то с такого преподавателя необходимо рекомендовать 
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на вышестоящую должность, а если преподаватель не стремится к совершен-
ствованию своего профессионального мастерства и превращается в «урокода-
вателя», то необходимо способствовать его переводу на новое место службы в 
войска. 

Существенно влияет на развитие мотивации профессиональной деятельно-
сти преподавательского состава степень демократизма в решении кадровых 
проблем. Если на кафедре вопросы выдвижения педагога решаются открыто и 
гласно, отсутствуют какие‐либо «закулисные» механизмы кадровых переме-
щений, то это в значительной степени стимулирует профессиональный рост 
преподавателей, дает возможность каждому проявить себя. И наоборот, про-
фессиональная деятельность значительно тормозится, если данные вопросы 
решаются келейно. 

Исследования показывают, что для развития профессиональной мотивации 
преподавательского состава необходимо расширение перспектив, создание та-
ких условий, которые бы заставляли преподавателя постоянно стремится к 
своему самосовершенствованию. Этому могло бы способствовать введение 
определенной педагогической квалификации, что отражалось бы и в финансо-
вом плане. Вполне корректным было бы ввести трехуровневую систему педа-
гогической квалификации в соответствии с количеством этапов в развитии пе-
дагогического мастерства. 

Вывод: формирование устойчивой мотивации преподавателей к професси-
ональной педагогической деятельности является одним из основных направ-
лений, способствующих совершенствованию образовательного процесса. Оно 
реализуется через комплекс педагогических мер, опирающихся на психологи-
ческие механизмы формирования мотивации и обеспечивающих прямое и опо-
средованное воздействие на сознание, чувства и волю преподавателей с целью 
формирования и упрочения у них убеждений, идеалов и стремлений к высоко-
профессиональному решению учебно‐воспитательных задач. 
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