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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» представляет сборник материалов по итогам Все-
российской научно-практической конференции с международным уча-
стием «Психология и педагогика как научная основа для становле-
ния современного общества». 

В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, отражающие 
современное состояние психологии и педагогики. В публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в данной 
области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика, история педагогики и образования.
2. Теория и методика общего образования.
3. Теория и методика дошкольного образования.
4. Теория и методика дополнительного образования детей.
5. Коррекционная педагогика.
6. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность.
7. Общая психология и психология личности.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Астрахань, Белгород, Екатеринбург, Иркутск, 
Казань, Ковров, Махачкала, Муром, Набережные Челны, Новокузнецк, 
Старый Оскол, Таганрог, Тверь, Чебоксары, Череповец, Чита) и 
Литовской Республики (Каунас). 

Среди образовательных учреждений выделяются университеты и ин-
ституты России (Дагестанский государственный университет, Иркутский 
государственный университет, Сибирский университет потребительской 
кооперации) и Литовской Республики (Литовский университет спорта). 

Большая группа образовательных учреждений представлена школами, 
детскими садами, военным училищем, педагогическим колледжем и др. 

Участники конференции представляют собой разные уровни 
образования и науки: кандидаты наук, доценты, студенты, преподаватели 
вузов, учителя школ, воспитатели детских садов. 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, 
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Аксёнова Йолдыз Гумеровна 
учитель 

МАОУ «Лицей №131» 
г. Казань, Республика Татарстан 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ГАДЖЕТОВ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГА) 

Аннотация: цель статьи – показать эффективность применения со-
временных мобильных телефонов в процессе изучения иностранного 
языка в игровой форме. Благодаря игре «Шляпа» (Hat), предлагаемой 
нами, учебный процесс станет более активным и увлекательным для уча-
щихся. Простая, но занимательная игра с использованием гаджета по-
высит мотивацию ребенка к изучению иностранного языка. Более того, 
процесс игры подарит ребенку много положительных эмоций, благодаря 
чему будет создана ситуация успеха, и мы сможем добиться эффектив-
ного закрепления знаний по лексике и грамматике. Групповая языковая 
игра «Шляпа» — один из примеров использования новой технологии 
азартного изучения английского языка. 

Ключевые слова: игра, изучение иностранного языка, гаджеты, уни-
версальное web-приложение hat, современные информационные и игровые 
технологии на уроке английского языка. 

Общеизвестен факт, что игра – это поле деятельности, в которой уча-
щиеся легко вступают в общение со сверстниками и находят общий язык. 
Использование игровых моментов дает возможность незаметного усваи-
вания языкового материала, а вместе с этим повышается самооценка и мо-
тивация, возникает чувство удовлетворения. С точки зрения словесного 
материала, игра – это не что иное, как речевое упражнение. На уроках 
иностранного языка особенно важно использовать игры на формирование 
коммуникативных навыков. Языковая игра «Шляпа», которую мы пред-
лагаем использовать на уроке английского с помощью мобильного теле-
фона, помогает преодолеть так называемый «языковой барьер» и превра-
тить обычный учебный процесс в увлекательное занятие. 

К сожалению, сегодня мы часто слышим и читаем больше отрицатель-
ных отзывов в адрес сотовых телефонов – негативное влияние на здоро-
вье, появление зависимости от гаджетов, недостаток живого общения 
и т. д. Взрослые постоянно говорят и спорят о чрезмерном использовании 
сотовых телефонов детьми. Однако, одна из задач нашей работы – пока-
зать эффективность применения телефона в процессе изучения иностран-
ного языка. К тому же мы предлагаем уместное использование современ-
ного гаджета наряду с игровыми технологиями. Как известно, игра – один 
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из самых сильных мотивирующих факторов, который удовлетворяет по-
требность школьников в новизне изучаемого материала и разнообразии 
выполняемых упражнений. Более того, благодаря игре у нас появляются 
широкие возможности сделать учебный процесс более активным. Исполь-
зуя игровые моменты, учителю удастся активизировать стремление ребят 
к контакту друг с другом и учителем, создать условия равенства в речевом 
партнерстве, тем самым разрушить так называемый «барьер» между учи-
телем и учеником. Робким, неуверенным в себе учащимся игра поможет 
говорить и преодолеть барьер неуверенности. Возможно, именно в игре 
ученик раскроется с новой стороны. 

Как показывают исследования, один из самых мощных барьеров на 
пути становления творческих способностей – это страх ошибки. Однако, 
используя мобильный телефон на уроках английского языка, мы можем 
исключить такую возможность: телефон не проявит негативные эмоции и 
не станет ругать ребенка за неудачу, а, наоборот, поможет исправить 
ошибки и похвалит за успешно выполненную работу. Следовательно, 
личностное развитие ребенка не нарушается, и мотивация к изучению ан-
глийского языка значительно повышается, что является огромным стиму-
лом к успеху в дальнейшем. 

Что же такое «Шляпа»? Каковы правила предлагаемой нами игры? 
«Шляпа» – это простая, но очень увлекательная игра со словами, к кото-
рой мало кто из игравших останется равнодушным. Это игра на владение 
языком, эрудицию, скорость мышления, легкость общения, точность слов 
и словарный запас. Принцип игры построен таким образом, что в нее бу-
дет интересно играть и взрослым людям с интеллектуальным уровнем 
знаний, и детям старше 12 лет. К тому же, процесс игры наполнен пози-
тивом и положительными эмоциями. Эта игра развивает общительность и 
умение изъясняться грамотно и понятно, так чтобы тебя понимали, что 
очень важно по жизни. Сегодня, когда современные подростки привыкли 
к виртуальному общению, подобные игры помогут им понять, что живое 
общение со сверстниками не заменит ни один современный гаджет. 

Всё, что нужно для игры, – немножко свободного времени, словарный за-
пас, бумажка, ручка, несколько товарищей и, конечно же, что-то похожее на 
шляпу (картуз, чепчик, колпак, бескозырка, цилиндр или панама). Сначала 
вы напишете на бумажках много слов и сложите их в шляпу. Потом по од-
ному будете вытаскивать слова из шляпы и объяснять их своему партнёру. 

Если же вы боитесь, что недостаточно хорошо знаете язык, но всё же 
хотите попробовать свои силы – не стоит переживать! В этой игре можно 
получить огромное удовольствие, даже не выигрывая! Как известно, игры 
помогают создать доброжелательную атмосферу, снять напряжение и 
усталость. Таким образом, лучше усваивается пройденный материал, и са-
мое главное – поддерживается интерес к изучению английского языка. 
Более того, скучный учебный процесс превращается в интересное и увле-
кательное занятие для учащихся одновременно, что и является целью 
нашего исследования. Сегодня групповые игры часто применяются учи-
телями английского языка на уроках в целях повышения эффективности 
обучения. Игры могут быть использованы с целью развития различных 
языковых навыков: грамматических, лексических, орфографических, раз-
говорных. Одна из основных задач учителя иностранного языка – научить 
говорить учащегося и создать для него условия практического овладения 
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языком. Предлагаемая нами языковая игра «Шляпа» (Hat) помогает по-
полнить словарный запас и закрепить его. 

Важно отметить, что в этой игре комбинированно используются и иг-
ровые, и информационные технологии, что позволит сделать процесс обу-
чения более эффективным и успешным. На современном этапе препода-
вания английского языка использование новых информационных техно-
логий – один из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации 
учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и прие-
мов, которые позволяют разнообразить формы работы. Другими словами, 
у учителя есть отличная возможность сделать урок насыщенным, инте-
ресным и запоминающимся для учащихся. 

Во-первых, в последнее время широкое распространение получило ис-
пользование презентаций. Во-вторых, использование на уроках электрон-
ных учебников также является эффективным способом повышения инте-
реса учащихся к изучению иностранного языка. В-третьих, многие учи-
теля прибегают к помощи компьютерного тестирования. Этот способ кон-
троля вызывает определенные эмоции учащихся, являя собой нетрадици-
онный вид контроля знаний. Мы считаем, что наряду с компьютерами, 
ноутбуками, проекторами и электронными учебниками использование 
мобильных телефонов на уроке иностранного языка поможет превратить 
обучение в занимательный процесс. Такой подход, несомненно, может 
дать большой положительный результат, так как создает благоприятные 
условия для успешной деятельности каждого ученика, вызывая у уча-
щихся положительные эмоции. Кроме того, это оказывает положительное 
влияние на их учебную мотивацию. Только создавая ситуацию успеха, мы 
увидим огромное желание у учащихся двигаться вперед и заинтересуем 
их в дальнейшем обучении. 

Безусловно, для этой игры нами была проделана большая подготови-
тельная работа. Для начала, используя скриптовую библиотеку jquery 
mobile, было создано универсальное web-приложение hat. Вручную были 
отобраны слова по тематикам – с помощью толковых словарей англий-
ского языка мы разделили слова на восемь групп (Food, Animals, Food, 
Transport, Clothes, Household, Building, Sport). Создан раздел Help, куда в 
случае затруднения может обратиться игрок и вспомнить правила игры. 

Правила языковой игры «Шляпа». 
В игре в шляпу участвуют две или несколько пар игроков. В ориги-

нальной версии игры в шляпу каждая команда участников придумывает 
слова, и игроки пишут их на бумажках. Показывать бумажки никому 
нельзя. Используются только нарицательные существительные в имени-
тельном падеже и единственном числе. Слова для шляпы нужно стараться 
писать максимально крупно и разборчиво. 

Однако в нашей версии, вместо того чтобы придумывать слова само-
стоятельно, можно выбрать слова для шляпы из предложенной нами 
группы – слова на определенную тему (Animals, Clothes, Food, Household, 
Hobbies, Sport, etc.). У этого способа, на наш взгляд, есть два важных пре-
имущества: 

1. Вы сэкономите время. 
Слова для игры заранее подготовлены, и благодаря фиксированному 

количеству ходов вы всегда будете знать, когда закончится игра. В рамках 
того времени, которое отводится на урок, это очень удобно. 



Общая педагогика, история педагогики и образования 
 

11 

2. Вы сбережете собственные нервы. 
Как показывает опыт, игроки часто спорят друг с другом, когда кто-то 

из них пишет неизвестное другим слово (например, из своей профессио-
нальной области). Если вы выберите слова для шляпы с нашего приложе-
ния, такой проблемы у вас не возникнет. Мы вручную отобрали «хоро-
шие» слова для игры в шляпу, используя толковые словари английского 
языка. И даже если какое-то слово вам в итоге не понравится, вы будете 
ругать не друг друга, а создателей игры. В отличие от оригинальной вер-
сии, в предложенной нами игре не появятся спорные и неприятные мо-
менты для игроков. 

Ход игры. 
1. Просто выберите ту группу слов для шляпы, которая вам больше 

нравится, и нажмите кнопку с названием этой группы (Например, 
Buildings). 

2. Введите количество ходов. 
3. Зарегистрируйте команды. 
4. Перед стартом каждого хода засекается время – обычно полминуты. 

Один из игроков команды начинает объяснять написанное на экране 
слово партнеру. 

При объяснении нельзя: 
1. Использовать однокоренные слова. 
2. Называть переводы слова на иностранных языках. 
3. Использовать жесты (в том числе показывать на предметы). 
4. Называть напрямую слова, похожие по звучанию (например, cook 

вместо book). 
5. Партнер выдвигает версии того, какое слово ему объясняют. Если 

он угадал слово, то игрок нажимает кнопку Guess и продолжает объяснять 
следующее слово. Ход длится, пока не закончится время. 

6. Если игрок нарушил правила игры, нажимаем кнопку Fail. 
7. После окончания хода телефон с игрой передается по кругу. 
8. Победителем становится пара игроков, отгадавшая больше слов. 
Таким образом, языковая игра «Шляпа» может стать огромным под-

спорьем для учителя иностранного языка. Не секрет, что учащиеся всегда 
ждут чего-то нового. Используемые из урока в урок средства и методы 
работы им давно знакомы и не вызывают интереса к работе. Однако, ис-
пользуя игру «Шляпа» («HAT») на уроках иностранного языка, мы дости-
гаем одновременно несколько целей: 

1. Активное использование современных информационных и игровых 
технологий на уроке. 

2. Используя эту игровую технологию, мы можем добиться эффектив-
ного закрепления знаний по лексике и грамматике. 

3. Учащиеся работают в группах. В результате учащиеся получают 
возможность научиться сотрудничать в коллективе. Для социализации 
учащихся это крайне необходимо. 

4. Групповая языковая игра «Шляпа» – один из примеров использова-
ния новой технологии азартного изучения английского языка. 

5. Внедрение азартных технологий на занятии решает проблему моти-
вации учащихся. 

6. Активная работа по закреплению лексического материала по данной 
теме. 
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7. Учимся говорить на иностранном языке – формирование коммуни-
кативной компетенции. 

8. Учимся слушать иностранную речь. 
9. Повышаем мотивацию к изучению иностранного языка. 
10. Преодолеваем «барьер» неуверенности. 
В заключение хочется отметить, что использование игровых моментов 

в процессе изучения иностранного языка способствует активизации по-
знавательной и творческой деятельности учеников, развивает их мышле-
ние и память, воспитывает инициативность. Кроме того, игра позволяет 
преодолеть скуку. В результате нашего исследования мы увидели, что 
языковая игра «Шляпа» развивает сообразительность и внимание, обога-
щает язык и закрепляет запас слов. «Шляпа» (Hat) – это довольно простая, 
но увлекательная игра в слова на скорость, эрудицию, точность изъясне-
ния и словарный запас. Благодаря игре «Шляпа» мы можем помочь уче-
нику вспомнить пройденный материал, активизировать лексику и попол-
нить свои знания. Тем самым он сможет свободно выражать свои мысли 
на иностранном языке. Присоединяйтесь к изучению языка в игровой 
форме! 

 

Карпова Наталья Валерьевна 
учитель 
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Аннотация: в статье рассматривается тема профессиональной де-
ятельности учителя общеобразовательной школы. Автор делится своим 
опытом педагогической работы и самообразования с целью повышения 
своего профессионального уровня. 
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Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать 
и совершенствоваться – вот единственный курс 
учительской жизни… 
К.Д. Ушинский 

Современное российское общество вышло сегодня на тот рубеж раз-
вития, где происходит много перемен, и школьникам необходимо 
научиться шагать в ногу с этими переменами. На современного учителя 
возлагается очень большая ответственность за судьбы детей. Ведь именно 
в этом возрасте учитель становится помощником и наставником в станов-
лении личности учащихся. 

Позади 22 года моей учительской деятельности. За годы работы я по-
няла, что в мире высоких технологий нужны люди: умеющие самостоя-
тельно приобретать знания и применять их на практике; работать с раз-
личной информацией, анализировать, обобщать, аргументировать; само-
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стоятельно и критически мыслить, искать рациональные пути решения 
разнообразных проблем; быть коммуникабельным, креативным, инициа-
тивным. 

Современный учитель в своей профессиональной деятельности дол-
жен выступать как успешный лидер, активный гражданин, компетентный 
педагог, ответственный наставник, инновационный практик. 

Я – учитель начальных классов. Я являюсь первым учителем, который 
входит в жизнь ребёнка. У детей, которые пришли в первый класс, боль-
шая необходимость не столько в получении знаний, сколько в общении и 
эмоциональном контакте. Для меня первостепенной задачей является 
нахождение подхода к ребёнку с любым уровнем развития и мотивирова-
ние каждого из них на проявление инициативы и самостоятельности. Я 
учу учеников не бояться ошибок при выполнении заданий, не бояться за-
давать вопросы и просить о помощи, если что-то не получается. С каждым 
днём ученики становятся активнее, неудачи они уже воспринимают не как 
трагедию, а как необходимость начала дальнейшей работы для достиже-
ния желаемого результата. На каждом уроке использую оптимальный от-
бор методов, средств, форм обучения и воспитания, создавая условия для 
реализации творческих возможностей обучающихся. 

Профессиональная деятельность учителя неполноценна, если она 
строится только как воспроизводство однажды усвоенных методов ра-
боты. Я нахожусь в постоянном поиске новейших знаний науки и прак-
тики, применяю в своей работе инновационные технологии. Разрабаты-
ваю инновационные проекты. 

Особое внимание уделяю теме гражданского и патриотического вос-
питания, духовно-нравственному становлению воспитанников. Разрабо-
тала программу внеурочной деятельности «Я – гражданин», которая 
направлена на развитие в учениках социального сознания, формирование 
активной гражданской позиции. 

Лучшими показателями жизнеспособности моей системы являются 
успехи моих учеников. Мои ученики ежегодно участвуют и побеждают во 
всероссийских, республиканских, районных конкурсах и олимпиадах. 

Учитель начальных классов всегда является примером для подража-
ния, он – ответственный наставник. С самого раннего возраста дети 
наблюдают за работой учителя и учатся у него. Разве учитель, который не 
развивается сам, может обеспечить нужным багажом знаний учащегося? 
Конечно, нет. Для школы нужен учитель, способный овладеть новыми 
технологиями в обучении и воспитании. В современном мире – в мире 
компьютерных технологий, это невозможно представить без умения поль-
зоваться информационно-коммуникативными технологиями и сетью 
Internet. Поэтому я выбрала тему самообразования «Использование ин-
формационно-коммуникативных технологий как средство повышения эф-
фективности и качества образования в начальной школе в условиях реа-
лизации ФГОС НОО». 

Я считаю, что самообразование – важнейший фактор развития педаго-
гического мастерства и профессиональной компетенции каждого педа-
гога. Для этого я изучаю новые программы, методики, на уроках исполь-
зую информационные технологии, широко применяю интернет-ресурсы и 
электронные пособия, посещаю занятия своих опытных коллег, прислу-
шиваюсь к советам наставников. Так же принимаю ежегодные очные 
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участия на конференциях и семинарах республиканского и муниципаль-
ного уровней, посещаю и даю открытые уроки на муниципальном уровне, 
участвую и побеждаю в конкурсах. 

Самообразование не должно быть эпизодическим, оно должно осу-
ществляться системно и целенаправленно. Этому тоже нужно учиться. Я 
уверена, что обучение в рамках гранта «Старший учитель» повысит мой 
профессиональный уровень. 

Быть учителем – это призвание, и далеко не каждый способен стать 
настоящим компетентным специалистом в своём деле. Я считаю профес-
сию учителя своим призванием! Я хочу стать настоящим специалистом, 
чтобы ученик с гордостью говорил про меня: «Это мой любимый учи-
тель!» 
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О ФАКТОРАХ ВЛИЯНИЯ НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ (НА ОСНОВЕ ОБЗОРА 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 
Аннотация: в статье рассматриваются факторы, влияющие на вы-

бор профессии современными школьниками в связи с цифровой реально-
стью. Выводы подкрепляются анализом данных, представленных на сай-
тах российских и зарубежных профориентационных проектов, данными 
анкетирования учащихся, web-приложения Google Trends. 

Ключевые слова: выбор профессии, образование, профориентация, 
Интернет. 

Современный мир постоянно претерпевает различные изменения, ко-
торые затрагивают все сферы общества. Это верно и для современного 
рынка труда. Для того, чтобы не произошел социальный кризис, совре-
менный рынок профессий должен меняться и подстраиваться под сфор-
мировавшиеся нужды. 

Мы становимся свидетелями изменений, которые происходят сейчас в 
мире профессий. Как изменился выбор профессии в современных усло-
виях? Стоит ли доверять прогнозам специалистов или полагаться на об-
щедоступную информацию в Интернете и свою интуицию, советы близ-
ких? Эти вопросы говорят о том, что выбор профессии становится насто-
ящей инвестицией в свое будущее. 
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Новые тренды, конечно, заслуживают постоянного изучения, и, ду-
маем, недостатка в таких исследованиях нет. Однако цель данной работы 
состоит в том, чтобы изучить, какие факторы могут влиять на выбор про-
фессии школьниками и как они могут осложнять усилия специалистов по 
профориентации, а также указать специфику выбора в связи с современ-
ной обстановкой. Представим некоторые сведения, которые послужат ос-
новой для дальнейших рассуждений. 

Обратимся к отчету, который был проведен Национальным агентством 
финансовых исследований в целях повышения эффективности профориен-
тационной работы. Оказывается, что «самым популярным источником ин-
формации о будущей специальности среди старшеклассников является Ин-
тернет, причем на официальные сайты (ЕГЭ, министерство образования) 
ребята заходят реже, чем на иные сайты, связанные с образованием». Из 
этого можно заключить, что официальные сайты не дают полной информа-
ции, возможно, не являются авторитетным источником, или не имеют ин-
тересной информации о будущей профессии. Зато Интернет содержит 
много захватывающих примеров биографий компьютерных гениев и мил-
лионеров без образования. Богатые и успешные люди, которые бросили 
учебу в университете, или не окончили школу, становятся своеобразными 
лидерами мнений, которые влияют на выбор профессии. Так, в нашей 
школе было проведено анкетирование, которое показало, что эти примеры 
косвенно оказывают влияние на выбор старшеклассников не в пользу выс-
шего образования. Хотя, углубившись в эту тему, можно понять, что 
судьбы этих людей являются лишь исключением из общей массы. Еще од-
ной приметой времени стали широкие возможности заработка в Интернете. 
Рисунок ниже иллюстрирует, что запрос «Заработок в Интернете для под-
ростков» приближается к отметке сверхпопулярности. 

 

 
 

Рис. Популярность поисковых запросов 
по теме «Заработок в Интернете» 
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Еще одно обстоятельство, на которое мы хотели бы указать, связано с 
социальными последствиями пандемии COVID. По данным Международ-
ной организации экономического сотрудничества и развития, сейчас мир 
переживает настоящий кризис в сфере занятости. Во-первых, это явление 
спровоцировало скачок безработицы во многих странах. Во-вторых, стало 
понятно, что некоторые сферы деятельности успешно справляются и мо-
гут перейти на качественно новый формат в условиях глобального каран-
тина. Например, обучение на онлайн-платформах, проекты по телемеди-
цине, e-commerce (электронная коммерция), доставка еды, развлекатель-
ные сервисы в условиях невозможности выйти из дома. Эти сферы ощу-
тили большой приток клиентов. Это закономерно привело к тому, что 
стали нужны специалисты: онлайн-преподаватели, контент-кураторы, ку-
рьеры, педагогические дизайнеры, редакторы медиаконтента, эксперты 
по оцениванию и аналитике. Этот список достаточно обширен. 

Выводы. Итак, нами выявлено два фактора. 1. Это большое влияние 
Интернета на выбор профессии. В этой связи следует изучить, почему бу-
дущие выпускники не обращаются за информацией на официальные 
сайты, а предпочитают Интернет. Возможно, следует проанализировать и 
дополнительно изучить запросы, которые интересуют будущих абитури-
ентов. Во-вторых, нельзя считать Интернет негативным фактором, споры 
о его вреде или пользе бессмысленны, это уже стало реальностью. Задачей 
является постоянный мониторинг меняющейся ситуации. Это продикто-
вано необходимостью соответствовать тому уровню, который необходим 
для выполнения новых видов и типов работы. Это нужно учитывать при 
оказании помощи в профессиональном самоопределении. 
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В ФГОС ДО и Комплексной региональной программе физического 
воспитания особое место отводится подвижным играм младших школь-
ников как основному средству воспитания, обеспечивающему активную 
двигательную деятельность, направленную на решение обучающих задач. 

Истоки подвижных игр уходят корнями в глубокую древность. Мно-
гие виды фольклора подтверждают предположение ученых о том, что ис-
токи подвижных игр заложены в первообщинном строе. Е.А. Покровский 
писал, что о детских играх первобытных народов, к сожалению, мало све-
дений. 

Глубокий анализ педагогической и психологической литературы по 
вопросу исторического происхождения игры провел Д.Б Эльконин, кото-
рый отмечал, что вопрос об историческом возникновении игры тесно свя-
зан с характером воспитания подрастающих поколений в обществах, сто-
ящих на низших уровнях развития производства и культуры. 

Игра – явление многогранное, ее можно рассматривать как особую 
форму существования всех без исключения сторон жизнедеятельности 
коллектива. Столь же много оттенков появляется с игрой в педагогиче-
ском руководстве воспитательным процессом. 

В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это огромное светлое 
окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный по-
ток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, за-
жигающая огонек пытливости и любознательности». 

Прежде всего, игра, поскольку речь идет об играх человека и ре-
бенка, – это осмысленная деятельность, т. е. совокупность осмысленных 
действий, объединенных единством мотива. Игра – это деятельность, она 
является выражением определенного отношения личности к окружающей 
действительности. 

Игра человека – порождение деятельности, посредством которой че-
ловек преобразует действительность и изменяет мир. Суть человеческой 
игры – в способности, отображая, преображать действительность. В игре 
впервые формируется и проявляется потребность ребенка воздействовать 
на мир в этом основное, центральное и самое общее значение игры 
[20, с. 192]. 
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Огромную потребность в движении дети обычно стремятся удовлетво-
рить в играх. Играть для них – это, прежде всего, двигаться, действовать. 
Во время подвижных игр у детей совершенствуются движения, развива-
ются такие качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и 
настойчивость. Они приучаются согласовывать свои действия и соблю-
дать определенные правила [26, с. 112]. 

Говоря о влиянии игры на умственное развитие, следует отметить, что 
она вынуждает мыслить наиболее экономично, укрощать эмоции, мгно-
венно реагировать на действия соперника и партнера. Развивая привычку 
к волевому действию, игры создают почву для произвольного поведения, 
вне игровой деятельности приводя к развитию способности к элементар-
ной самоорганизации, самоконтролю. 

Игровая деятельность особенно важна в период наиболее активного 
формирования характера – в детские и юношеские годы. Играя, дети усва-
ивают жизненно необходимые двигательные привычки и умения, у них 
вырабатывается смелость и воля, сообразительность. В этот период игро-
вой метод занимает ведущее место, приобретает характер универсального 
метода физического воспитания. Следует отметить, что, несмотря на со-
ответствующий уровень подвижных игр, процесс их не прекратился, а 
неустанно продолжается [36, с. 224]. 

Подвижные игры в большой степени способствуют воспитанию физи-
ческих качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, 
что немаловажно, эти физические качества развиваются в комплексе. 

Большинство подвижных игр требует от участников быстроты. Это 
игры, построенные на необходимости мгновенных ответов на звуковые, 
зрительные, тактильные сигналы, игры с внезапными остановками, за-
держками и возобновлением движений, с преодолением небольших рас-
стояний в кратчайшее время. 

Подводя итог, можно сказать, что подвижные игры имеют большое 
значение в жизни ребенка младшего школьного возраста. 

В заключение отметим, что игра является игрой до тех пор, пока их 
действия нельзя придумать заранее. Главное – не упустить момент, когда 
игру лучше закончить, надо играть вместе с детьми, получать наслажде-
ние от игры и радоваться их успехам. 
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В основополагающих документах, определяющих государственную 
политику в области физической культуры и спорта, приоритетным явля-
ется пересмотр целевых и содержательных ориентиров профессиональ-
ного образования, повышение квалификации и профессиональной пере-
подготовки в физкультурно-спортивной отрасли. 

В целях апробации предлагаемых изменений и концептуальных подхо-
дов процесса обеспечения кадрами организаций возникает необходимость 
использования возможностей непрерывного профессионального физкуль-
турного образования. Прогнозирование перспектив развития непрерывного 
профессионального физкультурного образования представляется как ком-
плексное преобразование организационных и содержательных аспектов. 

В образовательных организациях управление изменениями рассматрива-
ется как стратегия инноваций в российской системе образования, в том числе в 
области физической культуры и спорта. В связи с этим, передавая идея по 
управлению диверсификацией в физкультурном образовании, должна поддер-
живать профессиональный компонент процесса обучения, а не только эффек-
тивность физкультурных образовательных организаций с точки зрения эконо-
мических показателей, для управления диверсификацией в образовании. 

В условиях диверсификации непрерывного профессионального физ-
культурного образования, сотрудничество между образовательными ор-
ганизациями, позволяет готовить педагогических работников и препода-
вателей, в совместной и преемственной друг для друга системе. 

Академическое сообщество, научные и образовательные ресурсы вузов, 
обеспечивающие подготовку педагогических работников в области физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Прибайкальском крае, Республике Бу-
рятия и Забайкальском крае (далее – Сообщество) позволяет повысить 
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уровень профессиональной подготовки в регионе педагогических работни-
ков. Члены академического Сообщества осуществляют свою деятельность 
на основании соглашений и договоров. Такие условия позволяют сохранять 
статус-кво между членами Сообщества или третьими лицами, прямо или 
косвенно участвующими в проектах совместной деятельности. 

На современном этапе модернизации образования образовательные орга-
низации заинтересованы в современных подходах управления стратегией 
развития. Организации проявляют в таких подходах политику, способствую-
щую развитию стратегических выгод, что позволяет им повысить эффектив-
ность их деятельности. В числе таких подходов, это управление диверсифи-
кацией, что дает преимущество в переходе к режиму инновационного разви-
тия. Реализация проектных разработок в образовательной организации поз-
воляют установить атмосферу творческих отношений и сотрудничества, 
обеспечивая регионализацию, дифференциацию, преемственность, откры-
тость, вариативность в профессиональном физкультурном образовании. 

Продуктивность изменений в профессиональной подготовке педагоги-
ческих работников зависит от их характера, подхода и интенсивности, что 
обеспечивает динамику их отношения к современной профессиональной 
педагогической деятельности. Данная зависимость отражает особенности 
программ повышения квалификации педагогических работников, в ос-
нове которых лежат прогнозные исследования их изменений в процессе 
модернизации российского образования. 

В образовательной отрасли Иркутской области работают около 46 ты-
сяч педагогических работников, непосредственно в общеобразователь-
ных школах – 20 200 педагогических работников. 

Говоря о прогнозировании повышения квалификации педагогических 
работников в области физической культуры и спорта, можно сказать, что 
в регионах основная функция программ повышения квалификации – ком-
пенсаторная. Она сводится к ликвидации пробелов в базовом образовании 
педагогических работников. Так как третья часть от основного состава 
обучающихся педагогические работники, закончившие много лет назад 
ссуз или вуз физической культуры, – их возраст от 50 лет и старше. Как 
правило, большая часть этих слушателей работают в сфере физической 
культуры и спорта давно и имеют большой практический и методический 
опыт. Но также у этой категории слушателей часто высок уровень про-
фессиональных притязаний, что не всегда соответствует истинному поло-
жению профессиональной компетенции. 

Совсем иначе складывается самообразование тренеров, работающих с 
высококвалифицированными спортсменами, их небольшое количество, 
как правило, такие педагогические работники проходят курсы повышения 
в ведущих центрах подготовки спортсменов по конкретному виду спорта. 
У многих регионов не всегда есть возможность организовать и провести 
такие программы повышения квалификации по многим причинам: отсут-
ствие в конкретном регионе высококвалифицированных специалистов по 
данному виду спорта, отсутствие материально-технической базы, слож-
ность в организации. 

Прогнозирование предполагает цель, а также предварительное рас-
крытие содержательных направлений образовательного процесса должно 
отражать пути совершенствования и проектирование траекторий по 
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формированию личностного роста и диверсификации профессионального 
физкультурного образования педагогических работников. 

Таким образом, прогнозирование позволяет определить закономерно-
сти диверсификации и эффективности обучения и воспитания, а также 
принятия управленческих решений, которые регулируют и корректируют 
взаимосвязь между позитивными изменениями в профессиональном физ-
культурном образовании и условиями его реализации, что позволяет 
определить стратегические ориентиры непрерывного профессионального 
физкультурного образования педагогических работников. 
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Аннотация: в статье представлен обзор исследований западных пси-
холингвистов, посвященных проблеме влияния иностранного языка на фор-
мирование когнитивных процессов человека. Результаты исследований по-
казывают, что у двуязычных детей и взрослых обнаруживается высокий 
уровень осведомленности, рабочей памяти, абстрактного мышления, кон-
троля внимания, а также высокая эффективность в решении проблемных 
ситуаций. Знание особенностей функционирования когнитивных процессов 
билингвов позволит работникам сферы образования индивидуализировать 
образовательные программы с учётом знания указанных особенностей, 
повысив тем самым качество обучения лиц, изучающих иностранный язык. 

Ключевые слова: когнитивные функции, когнитивные эффекты дву-
язычия, монолингвы, билингвы. 

Исследования, посвященные проблеме взаимосвязи двуязычия и по-
знания, начались в начале XX века. Поначалу круг исследований был 
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сосредоточен на возможных негативных последствиях изучения двух язы-
ков. Со временем учёные сфокусировали свой интерес на преимуществах 
двуязычных и даже многоязычных умов [5]. 

В настоящее время ведущие психолингвисты исследуют когнитивные 
преимущества двуязычия в разные периоды жизни человека, отмечая при 
этом, что в любом возрасте имеются особенности когнитивного развития. 
При этом когнитивные различия между монолингвами и билингвами вли-
яют не только на когнитивные способности, но и на психосоциальное по-
ведение и физиологическое здоровье [5; 7]. 

Когнитивные различия между моно- и двуязычными влияют на акаде-
мическую жизнь каждой группы. Двуязычные учащиеся лучше работают 
в рамках различных школьных предметов, включая математику и есте-
ственные науки. Опираясь на знание данных особенностей, практики в 
сфере образования пробовали адаптировать образовательные программы 
(в отношении моно- и двуязычных учащихся) [8; 9]. 

Так, Genesee F. предлагал адаптировать программы под требования 
Европейского Союза [10] Политика Евросоюза поощряет изучение евро-
пейского языка, первого, и одного иностранного, второго. Как отмечает 
Berger S. E. идеальная программа должна благоприятствовать «сбаланси-
рованному двуязычию», то есть равному изучению двух языков. «Сбалан-
сированные» двуязычные учащиеся, как правило, не отдают предпочте-
ние какому-то одному языку. Они в равной степени квалифицированы, 
владеют знаниями в пределах обоих языков [4]. 

Существенные различия между монолингвами и билингвами можно 
обнаружить также в сфере исполнительного контроля. Так, было выяв-
лено, что двуязычные молодые люди имеют значительно лучший кон-
троль со стороны исполнительной функции, в отличие от одноязычных 
сверстников. Различия наблюдались в таких исполнительных функциях, 
как ингибирование, переключение внимания, многозадачность, абстракт-
ное мышление [2; 5; 6]. 

Причины подобной эффективности кроются в повышенной нервной 
активности в области лобной доли. Высокий уровень активности лобной 
доли билингвов свидетельствует о том, что у них стимулирование лобных 
долей проходит раньше и эффективнее, нежели у монолингвов, что объ-
ясняет также их преимущество в задачах на произвольность [5; 6]. 

O.O. Adesope и коллеги проанализировали результаты 63 исследова-
ний и обнаружили, что двуязычные демонстрировали преимущества в 
следующих когнитивных функциях: осведомленность, рабочая память, 
абстрактное мышление, контроль внимания, эффективность в решение 
проблемных ситуаций [1]. 

Следует отметить, что имеются также особенности и в процессе изучения 
иностранного языка. Многое зависит от того, в какой период начат процесс 
обучения. Изменения, происходящие в коре головного мозга, у детей и взрос-
лых различны [5]. Лабораторные исследования показывают, что дети, кото-
рые начинают изучать иностранный язык в раннем возрасте, имеют большую 
площадь нейронных сетей, нежели их сверстники, изучающие один язык. 

Другими словами, лингвистические процессы для двуязычных детей 
раннего возраста будут происходить в одних и тех же отделах головного 
мозга, а именно в лобных долях. Активация одного языка обязательно ак-
тивирует языковую систему другого, так как они используют те же нерв-
ные пути [5; 10]. 
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В свою очередь, когда взрослые изучают новый язык, их мозг создает 
новые нейронные сети и пути для того, чтобы приспособиться к новому 
лингвистическому процессу. В случае взрослых учащихся нейронные об-
ласти, активированные новым языком, будут отличаться от нейронных 
областей, которые сформированы под влиянием языка, выученного в дет-
стве. Эта разница в нейронных путях, активированных различными язы-
ковыми системами, уменьшает возникновение когнитивных эффектов, в 
частности когнитивных преимуществ, о чем говорилось ранее. У взрос-
лых когнитивные преимущества менее выражены [10]. 

Имеются и другие исследования, в которых отмечается влияние воз-
раста на когнитивные эффекты двуязычия. Эти исследования показали, 
что чем раньше язык изучен, тем более значительными являются выше-
упомянутые когнитивные эффекты. Исследователи объясняют этот «ко-
гнитивный плюс» опытом, заявляя, что ранние ученики получают больше 
опыта и как таковые имеют больше времени для развития когнитивных 
функций, стимулируя изменения в мозге [3; 11]. 

Таким образом, иностранный язык стимулирует развитие когнитив-
ных функций, а различия в ряде когнитивных функций у монолингвов и 
билингвов подтверждены результатами как психолингвистических, так и 
нейропсихологических исследований. Взрослые и дети, изучающие ино-
странный язык, отличаются рядом преимуществ. Хороший уровень раз-
вития памяти, эффективность в решении задач на произвольность, испол-
нительный контроль – всё это обусловлено влиянием иностранного языка. 
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арт-терапии на гармонизацию личности, возможности арт- терапев-
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Современные реалии жизни диктуют обязательным условием педагоги-
ческой деятельности личностное развитие обучающегося. Каждый индивид 
должен соответствовать требованиям времени: быть целеустремленным, 
активным, уверенным в себе, открытым всему новому, иметь нестандарт-
ный подход к делу, быть креативным. Развитие личности напрямую взаи-
мосвязано с творчеством во всех его проявлениях, так как именно творче-
ство способствует личностному росту индивида, обладает способностью 
решения личностных, эмоциональных и поведенческих проблем. 

Один из эффективных методов развития и коррекции личности обучаю-
щегося – арт – терапия. Решение и проработка проблем индивида посред-
ством творческой деятельности является наиболее экологичным методом. 
Применение его в педагогической практике способствует самовыражению 
потенциала обучающегося, оптимизации его эмоциональной сферы. 

Арт-терапевтические занятия – достаточно эффективная форма ра-
боты, позволяющая объединить обучающихся с различной проблемати-
кой в едином творческом пространстве, являются наиболее доступной и 
эффективной формой групповой работы. 

Целью арт-терапевтических занятий является содействие гармонизации 
личности обучающегося, имеющего такие проблемы, как повышенный уро-
вень тревожности, нарушение сферы общения, агрессивность, низкий уро-
вень креативности через раскрытие его творческого потенциала. 

Арт-терапевтические занятия позволяют решать следующие педагоги-
ческие задачи: 

Развивающие. Развиваются творческие способности обучающегося, 
приобретается опыт новых форм деятельности, что в совокупности спо-
собствует саморегуляции чувств и поведения, личностному росту обуча-
ющегося. 

Воспитательные. Взаимодействие в группе на принципах доброжела-
тельности, доверия между детьми, между детьми и взрослыми, что спо-
собствует развитию нравственных качеств личности, этических и мораль-
ных норм поведения. Таким образом, осуществляется более глубокое по-
нимание обучающимся себя, своего внутреннего мира (мыслей, чувств, 
желаний). 
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Коррекционные. Достаточно успешно корректируется деформирован-
ный образ «Я», предполагающий исчезновение неадекватных форм пове-
дения, развитие навыков общения и эффективного взаимодействия. 

Психотерапевтические. Речь идет о «лечебном» эффекте арт-техноло-
гий, благодаря которым в процессе творческой деятельности обучаю-
щихся создается благоприятная комфортная психологическая атмо-
сфера – атмосфера психологической защищенности, радости, успеха. 

Диагностические. Aрт-терапия позволяет получить сведения о разви-
тии и индивидуальных особенностях ребенка (через изучение его интере-
сов, ценностей, личностных качеств и др.) корректным способом через 
наблюдение в самостоятельной творческой деятельности обучающегося, 
в которой проявляется характер межличностных oтношений, реальное по-
ложение каждого обучающегося в группе. 

А.И. Копытин «выделил следующие преимущества арт-терапии перед 
другими формами психотерапевтической работы: арт-терапия не требует 
от человека каких-либо способностей к изобразительной деятельности 
или художественных навыков; она является средством преимущественно 
невербального общения. Это делает ее особенно ценной для тех, кто за-
трудняется в словесном описании своих переживаний; изобразительная 
деятельность является мощным средством раскрепощения и сближения 
людей. Это особенно ценно в ситуациях взаимного отчуждения, при за-
труднении в налаживании контактов; продукты творчества способны рас-
сказать о настроениях и мыслях человека, что позволяет использовать их 
в рамках психологической диагностики; арт-терапия является средством 
свободного самовыражения, предполагает атмосферу доверия, терпимо-
сти и внимания к внутреннему миру человека; арт-терапевтическая работа 
в большинстве случаев вызывает у людей положительные эмоции, помо-
гает сформировать более активную творческую жизненную позицию; арт-
терапия основана на мобилизации творческого потенциала человека, 
внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. Она отвечает фун-
даментальной потребности в самоактуализации – раскрытии широкого 
спектра возможностей человека и утверждения им своего индивидуально 
неповторимого способа бытия в мире» [3]. 

Арт-терапевтические занятия дают огромные возможности для разви-
тия креaтивного мышления и творческих способностей обучающихся. 
Это подтверждается мнениями ученых. Психолог В.Н. Дружинин счи-
тает, что «креативность является свойством, которое актуализируется 
лишь тогда, когда это позволяет окружающая среда. Для формирования 
креативности необходимы следующие условия: отсутствие образца регла-
ментированного поведения; наличие позитивного образца творческого 
поведения (в первую очередь на развитие способности влияет общение 
детей с взрослыми людьми, обладающими развитыми креативными спо-
собностями); создание условий для подражания творческому поведению; 
социальное подкрепление творческого поведения [2]. 

Дж. Гилфорд выделил следующие способы стимуляции творческой ак-
тивности: «обеспечение благоприятной атмосферы (доброжелательность 
со стороны взрослого, его отказ от выставления оценок и критики в адрес 
ребенка способствует свободному проявлению дивергентного мышления; 
обогащение окружающей среды самыми разнообразными новыми для ре-
бенка предметами и стимулами с целью развития его любознательности; 
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поощрение высказывания оригинальных идей); обеспечение возможно-
стей для упражнения и практики; широкое использование вопросов ди-
вергентного характера; использование личного примера творческого под-
хода к решению проблем; предоставление детям возможности активно за-
давать вопросы» [1]. 

Эффективны арт-методы и при работе с подростками. Это связано со 
слабым развитием у них рефлексивного «Я», что вызывает у подростка 
сложности в изложении словами происходящего с ним. Использование в 
практике богатого ресурса арт-технологий также будет способствовать 
изменению, улучшению негативной «Я-концепции» подростка. 

Занятия aрт-терапии является доступной и эффективной формой груп-
повой работы в условиях образовательной организации не требует значи-
тельных материальных затрат. Спектр показаний для арт-терапевтиче-
ской работы в системе образования достаточно широк: развитие творче-
ских способностей и креативности, трудности эмоционального развития, 
тревожность, страхи, стрессы, депрессия, переживания эмоционального 
отвержения, негативная «Я-концепция», неадекватное поведение, нару-
шения отношений с близкими людьми, конфликты, агрессивность, враж-
дебность к окружающим. 

На занятиях возможно использование следующих техник арт – терапев-
тической работы: изотерапия (рисование красками, цветными каранда-
шами, монотипия; лепка из соленого теста, пластилина; аппликация, маке-
тирование, коллаж и пр.); сказкотерапия (сочинение и проигрывание ска-
зок); музыкотерапия (прослушивание различной музыки, использование 
релаксационной музыки на каждом занятии); имаготерапия (проигрывание 
историй с использованием наручных кукол, фигурок, изготовленных само-
стоятельно); фолк-терапия (фольклоротерапия) изготовление русских 
народных кукол: тряпичных и лыковых, участие в народных праздниках. 

Использование данных техник способствует повышению уровня креа-
тивности, осознанности ценности собственной личности, формированию 
позитивного отношения к себе и к окружающим, повышению уверенно-
сти в себе и в собственные силы, снижению психоэмоционального напря-
жения (уровень тревожности, агрессивности), формированию умения эф-
фективно общаться с окружающими. 
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы православной педаго-
гики. Авторами сделан вывод, что применение в педагогической деятель-
ности принципов православной педагогики позволит воспитать поколе-
ния, обладающие высокими духовно-нравственными качествами. 

Ключевые слова: православие, молодежь, духовность. 

Одной из главных задач нашего современного общества является фор-
мирование духовных и моральных ценностей молодёжи.  

Нашему обществу необходимо использовать богатейшее культурно-
историческое наследие русской культуры – православие – для формиро-
вания у молодёжи высоких нравственных качеств. В связи с этим опыт 
православной русской педагогики и в начале ХХI века остаётся таким же 
актуальным, как во времена становления христианской церкви. 

Известный православный философ В.В. Зеньковский (1881–1962) от-
мечал: «Православная педагогика первостепенное внимание обращает не 
на приобретение знаний, а на воспитание человека – его ума, сердца, тела. 
Основная же цель светского образования состоит в том, чтобы дать чело-
веку знания, сделать его специалистом в той или иной области знания, 
дать ему профессию. Она почти никакого внимания не уделяет воспита-
нию души». Вместе с тем только полноценное воспитание позволяет 
сформировать гармонично развитую личность, способную различать 
добро и зло. 

Если мы посмотрим на человека с точки зрения христианства, это 
прежде всего должны будем сказать, что он является образом Божьем. Об-
раз Божий – это нечто выходящее из ряда тех понятий и явлений, какие 
мы наблюдаем нашем мире. Увидев человека в его реальной жизни, мы 
можем усомниться в том, что он – образ Божий. Есть ли такой Бог, какими 
являются люди, вряд ли Он привлечёт какого-то к себе. 

Каждый человек чувствует внутри себя некую абсолютную ценность. 
Люди прекрасно понимают, что все дурное, часто ужасное, что происхо-
дит с ними, это что-то не то… А вот внутри есть нечто особое, которое, 
правда, подчас глубоко скрыто и не столь часто проявляется. История 
Церкви иллюстрирует это утверждение бесконечной целью образов, при-
меров жизни тех, кого она именуется святыми. Православный человек 
осознаёт, что действительная красота присуща ему лишь постольку, по-
скольку он соединён с источником всякого добра – с Богом. Христианство 
говорит, что нашим большим злом и источником всех недоразумение, бед, 
страдания, скорбей, страстей является противопоставление себя источ-
нику всякого блага и красоты – Богу. 
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Православные педагоги считают, что подлинное преображение чело-
века, его красота возможно лишь в единение с Богом. Следуя этой логике, 
причина современного духовного кризиса общества, в целом, и молодёжи, 
в частности, состоит в отпадении от Бога. Самомнение – вот источник той 
ненормальности, которая проявляется в каждом из нас и в человечества в 
целом. 

Цель образования – отмыть, очистить ту красоту, которая скрыта в че-
ловеке, показать ему средства, пути к этому, воспитать его ум, сердце, 
тело таким образом, чтобы высветить в человеке образ Божий. Именно на 
это была направлена педагогика Древней Руси, и таковой она оставалась 
на Руси довольно долго. 

Важнейшая задача православной педагогики – показать детям и моло-
дёжи смысл человеческой жизни. С христианской точки зрения он заклю-
чается в том, что человек – существо не просто смертное, биологическое. 
Он имеет ценность, самую дорогую всех ценностей мира – душу, которая 
не умирает, которая способна к переживанию, и это переживание имеет 
различный характер, в зависимости от того, как человек сам определяет 
себя, перед лицом добра и зла в этой жизни. Она может быть блажен-
ством, а может быть и страданием. 

Другой стороной педагогики является воспитание сердца, которая яв-
ляется центром всех наших чувств и переживаний, нашей любви ненави-
сти. Важно воспитать сердце так, чтобы оно было способно только к 
любви, к добру, важно научить человека освободиться от зла, неприязни, 
ненависти. Вся христианская жизнь сводится к воспитанию любви к 
ближнему. 

На современном этапе развития общества православие не является гос-
ударственной религией, но остаётся культурообразующей для России, по-
этому применение в воспитании принципов православной педагогики 
позволит воспитать поколения, обладающие высокими духовно-нрав-
ственными качествами. 
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Аннотация: в статье рассказывается о том, как повысить мотива-
цию учащихся при изучении русского языка и литературы. 
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Снижение положительной мотивации школьников, особенно в под-
ростковом возрасте, – проблема, которая остается актуальной до сих пор. 
Важная задача учителя – обучить ребят способам овладения разными ви-
дами деятельности и не дать угаснуть интересу к ним. Мотивация – это 
процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения лич-
ных целей. Основной целью этапа самоопределения к учебной деятельно-
сти является выработка на личностно значимом уровне внутренней готов-
ности выполнения нормативных требований учебной деятельности. Спо-
собствуют мотивации индивидуальный и дифференцированный подход, 
благоприятный психологический климат. «В подростковом возрасте осо-
бенно важно сформировать у школьников позитивную и устойчивую са-
мооценку личности, уверенность в собственных силах, веру в возмож-
ность достижений и в собственную состоятельность». 

Работу по повышению мотивации у школьников к изучению русского 
языка и литературы начинаю с самых первых уроков в 5 классе. Исполь-
зую разнообразные методы и формы повышения мотивации, которые 
формируют самостоятельную позицию учащихся в учении и направлены 
на развитие познавательной активности. 

Какие же приемы, повышающие мотивацию изучения предмета, 
можно использовать на уроках русского языка и литературы? Организа-
ция урока предполагает различные этапы. Поэтому приемы можно клас-
сифицировать по данным этапам. Одни и те же приемы допустимы на раз-
ных этапах урока, другие помогают в организации учебного процесса. 

Например: 1. Привлекательная цель. Удивляй! (Тема «Корень слова». 
Существуют слова, которые не имеют корня, например, глагол вынуть). 
Отсроченная отгадка. Фантастическая добавка (Представьте себе, что вы 
можете встретиться с Онегины и Ленским за день до дуэли. Что бы вы 
сказали им? Попробуйте предсказать их реакцию на ваши аргументы. 
Можно разыграть беседу по ролям). 

2. Повторение изученных ранее тем. Своя опора (ученики составляют 
опорный конспект изученной темы либо отдельного параграфа). Повто-
ряем с контролем (ученики разрабатывают списки контрольных вопросов 
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по теме. Например, по теме «Имя прилагательное»). Пересечение тем 
(например, найдите несколько сложноподчиненных предложений в изу-
чаемом на уроках литературы произведений; Отец Чичикова учил Пав-
лушу беречь и копить копеечку. А чему учил отец Молчалина? А как 
напутствовал отец Гринева?). Взаимоопрос – ученики опрашивают друг 
друга. 

3. Домашнее задание. Три уровня домашнего задания – обязательный 
минимум, тренировочный, творческий. Задание массивом (задается боль-
шое количество слов по теме «Орфоэпия», к каждому уроку ребята заучи-
вают слова, 10 слов – «отлично», 5 – 9 «хорошо») и др. 

4. Коллективная учебная деятельность. Организация работы в группах. 
Лови ошибку: ученики получают серию цитат со ссылкой на авторов. 
Определяют, в каком случае цитата не могла принадлежать данному ав-
тору. Доказывают свое мнение. Пресс – конференция и вопрос к тексту. 
Аукцион знаний (кто больше назовёт правильных ответов, тот и победи-
тель). 

5. Игровая учебная деятельность. Театрализация (прием помогает по-
нять, «почувствовать» героев). Игра «Четвертый лишний». Игры-тре-
нинги. Представьте, что вы редактор газеты, а в текст очередного номера 
вкрались ошибки – найдите их и исправьте. Такой прием помогает разо-
браться со структурой и особенностями письменной части заданий ОГЭ. 

Освобождение от домашнего задания, зачёта и других форм кон-
троля – сильное мотивирующее средство. Заранее вывешиваю на стенд 
информацию о критериях оценивания результатов изучения темы и ого-
вариваю, что нужно сделать, чтобы освободить себя от тяжкого испыта-
ния. Некоторые стараются. На последнем этапе – завершение урока 
важно, чтобы каждый ученик вышел из деятельности с положительным 
личным опытом. Желательно вслух или жестом отмечать каждый успех 
ученика. Главная цель оценки – стимулировать познание. Детям нужен 
успех. После выставления оценок необходимо провести рефлексию. 

Приемы и методы проектной технологии помогают организовать об-
разовательную систему, в которой ученик был бы активным и равноправ-
ным участником образовательной деятельности. Проект – это возмож-
ность делать что-то интересное самостоятельное, в группе, самому. На 
уроках русского языка и литературы школьники выполняют разные про-
екты: история словарей, схем, сообщения по истории слов, фразеологиз-
мов, сочинения на лингвистические темы, проекты по изучению творче-
ства писателей. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, раз-
личных занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к уроку; 
делают урок более интересным. Очень важной формой обучения является 
индивидуализированное. Большую помощь в работе оказывают дополни-
тельные занятия с учащимися после уроков, особенно в выпускных клас-
сах. Здесь можно уделить внимание каждому ученику, ответить на его во-
просы, а также отследить, понимает ли он тему занятия и справляется ли 
он с заданиями. Есть возможность дать практические рекомендации по 
выполнению тестовых заданий по всем частям ГИА. Обязательно исполь-
зование во время работы справочных лингвистических материалов, таб-
лиц и схем, алгоритмов. Особое внимание уделяется письменной части. 
Работа над сочинением начинается с ознакомления с критериями оце-
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нивания ответа, затем обучение правилам построения текста сочинения. 
Готовятся памятки в помощь учащимся, речевые стандарты, тексты-об-
разцы. Большим подспорьем является практическая работа по проверке и 
оцениванию учащимися чужих сочинений-рассуждений. 

Таким образом, формировать мотивацию на уроках русского языка и 
литературы – это помещать учащегося в такие условия и ситуации развёр-
тывания активности, при которых появятся внутренние побуждения (мо-
тивы, цели, эмоции) к учению, осознание их учеником и дальнейшее са-
моразвитие им своей мотивационной сферы. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает проблему работы с ода-
рёнными детьми. Приведены методы и приёмы организации урочной и 
внеурочной деятельности на уроках русского языка и литературы для вы-
явления и развития потенциала таких детей. 

Ключевые слова: творческие способности, одарённые дети, проблем-
ный вопрос. 

Одарённые дети – это звёздочки на школьном небосклоне. Они любо-
знательны, настойчивы, часто задают вопросы, умеют размышлять, у них 
хорошая память, особенный внутренний мир, они тонко чувствуют окру-
жающий мир. 

Главная задача учителя – заметить таких учеников и помочь им рас-
крыть свой талант. Если учитель будет обращать особое внимание на этих 
детей, вести систематическую работу по развитию их природных способ-
ностей, это обязательно приведёт к хорошим результатам. 

Для успешной работы с одарёнными детьми на уроках стараюсь со-
здать атмосферу совместной творческой деятельности, общения, добро-
желательности. Развивая потенциал школьников, я раскрываю и свои 
творческие способности, ищу новые формы, приёмы. 
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Работа с одарёнными детьми не ограничивается только уроками: боль-
шая часть отводится внеурочной деятельности. Но и на занятиях по рус-
скому языку и литературе я уделяю большое значение раскрытию творче-
ского потенциала своих учеников. 

Готовясь к новой к новой теме, думаю о том, как заинтересовать обу-
чающихся, как пробудить творческие силы. 

На каждом занятии стараюсь давать задания поисково-исследователь-
ского характера, требующие работы с дополнительной литературой (до-
клады, презентации). Учащиеся пишут сочинения в различных жанрах: 
«Письмо Печорину», «Страницы из дневника Базарова», «Интервью 
с …», «Речь в защиту Раскольникова», «Психологическая помощь Кате-
рине», «Мой портрет в старости», «Поучение моим будущим детям», 
«Диалог с судьбой»… 

При работе над романом Л.Н. Толстого «Война и мир» включаю в си-
стему уроков серию вопросов: 

1. В какой семье: Ростовых, Болконских, или Курагиных – ты бы хотел 
жить? 

2. Какая она – счастливая семья? 
3. Лиза и Андрей Болконские – почему они несчастливы? 
4. Наташа Ростова и Андрей Болконский могут создать счастливую се-

мью? 
5. В чём истинная красота человека? 
6. Кто любимая героиня Л.Н. Толстого? 
7. Духовные сомнения и радости Пьера Безухова. 
8. В чём вы видите величие человека? 
9. Что такое свобода? 
В процессе решения проблемных вопросов у обучающихся развива-

ется дивергентное мышление, которое непосредственно влияет на разви-
тие творческих способностей. Это мышление на воображение и служит 
средством самовыражения и порождения оригинальных идей. 

Огромное значение в развитии творческих способностей имеет начи-
танность учащихся, поэтому необходимо формировать у них богатый чи-
тательский опыт, умение работать с текстом. Именно поэтому чтение сти-
хов, драматических произведений по ролям, работа над выразительным 
чтением, просмотр кинофильмов с последующим обсуждением способ-
ствуют развитию творческой одарённости обучающихся. 

Таким образом, оптимальное сочетание методов и приёмов работы с 
одарёнными детьми способствует укреплению познавательного интереса 
обучающихся, формированию потребностей личности к саморазвитию. 
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подготовки учеников к сдаче государственного экзамена по англий-
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Система образования предъявляет высокие требования как к уровню 
подготовки учеников, проходящих выпускной экзамен, так и к педагогам, 
готовящим учеников к сдаче итоговой аттестации. Всё это вызывает вол-
нение и беспокойство не только у учащихся, но и у родителей. Для того 
чтобы хорошо подготовиться к государственной итоговой аттестации, 
нужно иметь не только отличные знания по предмету, но и хорошо пред-
ставлять себе структуру экзаменационной работы, процедуру экзамена. 
Специалисты Федерального института педагогических измерений подго-
товили Методические рекомендации для учеников 9-х классов по органи-
зации индивидуальной подготовки к ОГЭ. Методические рекомендации 
содержат советы разработчиков контрольных измерительных материалов 
ОГЭ и полезную информацию для организации индивидуальной подго-
товки к ОГЭ. В рекомендациях описана структура и содержание кон-
трольных измерительных материалов, приведён индивидуальный план 
подготовки к экзамену, указаны темы, на освоение и повторение которых 
целесообразно обратить особое внимание. Даны рекомендации по выпол-
нению разных типов заданий, работе с открытым банком заданий ОГЭ и 
другими дополнительными материалами. Но всё-таки без помощи учи-
теля в этом вопросе не обойтись. Именно совместная работа ученика и 
учителя поможет эффективно подготовиться к успешной сдаче ОГЭ. 
Можно выделить несколько этапов и направлений подготовки: 

1) информационная работа (информирование о структуре экзамен, 
правилах поведения на экзамене, заполнения бланков и т. д.); 

2) предметная работа (выявление уровня подготовки по предмету, 
практическое умение выполнять задания контрольно-измерительных ма-
териалов); 

3) психологическая работа (ориентирование на целесообразные дей-
ствия, актуализация и приспособление возможностей личности для 
успешных действий в процессе сдачи экзамена). 

Информационная работа – это самый ранний и первый этап подго-
товки к экзамену, как правило начинается в начале учебного года. 
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Информационная работа проводится обязательно вместе с родителями на 
родительских собраниях, на которых учитель рассказывает об организа-
ции и проведении ОГЭ по английскому языку в 9-м классе, о структуре 
экзамена и как необходимо готовиться. 

Психологическая работа проводится в школе вместе с психологом. 
Эта работа заключается в выработке психологических качеств, умений и 
навыков учеников, которые повысят эффективность подготовки к про-
хождению ОГЭ и помогут каждому выпускнику более успешно вести себя 
на экзамене, будут способствовать развитию памяти и активизации навы-
ков мыслительной работы, концентрации внимания, умению мобилизо-
вать себя в решающей ситуации, владеть своими эмоциями. Психолог 
определяет психологическую готовность к экзамену, внутреннюю настро-
енность, степень тревожности и после выявления каких-либо проблем 
предлагает пути решения, которые могут быть достигнуты не только од-
ним учеником, а при помощи совместной поддержки и помощи учителя и 
родителей. В этой ситуации психолог проводит тестирование, консульта-
ции для учеников и родителей. 

Предметная подготовка к экзамену – это самый большой и трудный 
этап работы. Основная подготовка к ОГЭ идёт не только в 9-м классе, ти-
повые задания следует начинать выполнять уже с 5-го класса. Как правило 
начинают с чтения английских текстов с извлечением определённой ин-
формации. Школьники знакомятся с особенностями выполнения различ-
ных типов заданий ОГЭ. Исключительно важным становится планомер-
ная целенаправленная работа. В начале подготовки необходимо провести 
входное тестирование для того, чтобы оценить уровень подготовки уча-
щихся на текущий момент. Необходимо выстраивать подготовку, соблю-
дая правило – от простых, типовых заданий к сложным. При выполнении 
заданий необходимо давать чёткие установки по контролю времени. 
Важно приучить ребёнка переносить ответы в бланк после выполнения 
каждого раздела. Обязательно нужно прививать навыки внимательного 
прочтения заданий, выделения необходимой информации, которая нужна 
для выполнения задания. При работе с разделом «Лексика, Грамматика» 
важно уделять большое внимание тому, как грамматическая конструкция 
влияет на выбор лексической единицы, учить видеть связь между лекси-
кой и грамматикой. Анализ грамматических форм позволит им прочно за-
крепиться в памяти и последующее их восприятие будет занимать меньше 
времени. При выполнении заданий раздела «Говорение» как правило уча-
щиеся очень волнуются, т.к. не привыкли работать с микрофоном. По-
этому при выполнении заданий этого раздела целесообразно не только за-
писывать их речь, но и прослушивать с целью последующего анализа и 
коррекции. При обучении говорению нужно соблюдать равный баланс 
между подготовленной и спонтанной речью. На уроке английского языка 
должны присутствовать разные коммуникативные ситуации, которые 
дают возможность спонтанного общения. Отслеживая результаты выпол-
нения того или иного раздела, становится возможным увидеть динамику 
роста или ухудшения у отдельных учеников, выявлять пробелы в знаниях 
и корректировать пробелы через повторения. Успешная сдача Государ-
ственного экзамена по иностранному языку требует определённой 
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системной подготовки обучающихся и профессиональной компетентно-
сти учителя. Именно поэтому только совместная работа учителя и учени-
ков даёт возможность успешно сдать экзамен. 
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КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЕМЕЙНОГО ДОСУГА ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье раскрываются аспекты клубной деятельности 

как одной из форм организации семейного досуга дошкольников. Приво-
дится опыт реализации в МБДОУ №125 «Затейники» города Набереж-
ные Челны клубной деятельности. 

Ключевые слова: клубная деятельность, ФГОС, взаимодействие с семьей. 

Вопросы педагогического взаимодействия дошкольного образователь-
ного учреждения и семьи всегда находятся в центре внимания дошколь-
ной педагогики. Аксиомой является то, что невозможно воспитать лич-
ность отдельно от общества. Семья является первичным социальным ин-
ститутом. Взрослые обязаны помочь дошкольникам понять значимость 
семьи, развить любовь и уважение к её членам. К сожалению, зачастую в 
современных семьях воспитанию дошкольников внимания уделяется 
слишком мало, многие молодые родители не знают, не умеют, а воз-
можно, и не хотят заниматься воспитанием своих детей. С начала XX века 
проблеме сопровождения и поддержки семьи уделялось много внимания. 
Так, были подготовлены документы, способствующие регламентирова-
нию отношений между обществом, родителями, педагогами и детьми, та-
кие, например, «Концепция дошкольного воспитания». 
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В современном обществе педагогическая общественность всё чаще от-
мечает появление новшеств, популяризирующих роль семьи в воспитании 
дошкольников, надобности взаимодействия дошкольного образователь-
ного учреждения и семьи. В Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» отмечается, что именно родители (законные пред-
ставители) обязаны заложить начало нравственного, физического, психи-
ческого и интеллектуального развития дошкольника. Поэтому необхо-
димо использовать все возможности дошкольного образовательного учре-
ждения, т.е. активизировать субъектную роль семьи, повысить ее соци-
альную ответственность за воспитание детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) направляет педагогическую обществен-
ность на тесное взаимодействие с родителями воспитанников и их участие 
в деятельности дошкольного образовательного учреждения, а также ста-
вит перед ДОУ задачу необходимости обеспечения психологической и пе-
дагогической поддержки семьи и улучшения компетентности родителей 
в вопросах воспитания и образования дошкольников. Данные цели отра-
жены и в основных положениях Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года (утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 
г. Москва), то есть процесс развития и формирования дошкольников вос-
принимается как основной национальный приоритет, требующий объеди-
нения усилий разнообразных институтов гражданского общества. 

В Стратегии отражена и необходимость поддержки воспитания ребенка 
в семье, основанная на создании условий для увеличения возможностей се-
мьи в воспитательно-образовательной деятельности образовательной орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность. В связи с этим 
педагогам нужно оказывать родителям квалифицированную помощь. 

Современные исследования таких ученых, как О.И. Давыдова, 
Е.С. Евдокимова, О.Л. Зверева, Л.В. Коломийченко, А.А. Майер и др., до-
казывают надобность данной психологической и педагогической под-
держки родителей. На сегодняшний день существует множество форм пе-
дагогического взаимодействия ДОУ и семьи. И досуговая деятельность, 
на наш взгляд, является одной из наиболее эффективных форм. 

Тема данного исследования весьма актуальна в связи с тем, что на со-
временном этапе развития общества понятие семейного досуга стало ухо-
дить в прошлое и забываться. Этому явлению способствует наличие в каж-
дом доме технического оборудования: телефонов, телевизоров, компьюте-
ров и планшетов. Каждый член семьи, выбирая деятельность себе по душе, 
проводит время в одиночестве, все больше отрываясь от родных и близких. 
Такое уединение в излишнем виде приводит к семейным ссорам и неуряди-
цам, нравственному конфликтам, напряжению, и недостаче живого обще-
ния. Поэтому необходимо помнить, что благополучие семьи напрямую свя-
зано с компетентной организацией семейного досуга всех членов семьи. 

Досуговые формы и клубная деятельность в процессе взаимодействия 
дошкольной организации и семьи способствуют установлению теплых, 
неформальных отношений между педагогическим коллективом и роди-
тельской общественностью, а также содействуют формированию довери-
тельных отношений между детьми и родителями, пишет Т.В. Антонова. В 
дальнейшем педагогическому коллективу будет проще наладить контакт 
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с родительской общественностью. Автор считает, что эффективность 
клубной деятельности как формы взаимодействия дошкольной организа-
ции и семьи напрямую зависит от качества данного мероприятия, его ин-
формативной ценности, а установление неформальных доверительных 
взаимоотношений не является, как правило, важнейшей целью общения. 

В свою очередь, К.Ю. Белая считает, что к клубной деятельности вза-
имодействия относятся не только тематические встречи, но утренники, 
праздники, мероприятия. К данным формам относятся такие традицион-
ные клубы по интересам, как «Театрализованные клубы», «Клубы спор-
тивной ориентации», «Папа, мама, я – дружная семья», «Путешествия с 
друзьями» и пр. 

Подобные мероприятия способствуют созданию благоприятного эмо-
ционального фона в группе, сближают участников образовательного про-
цесса. Родители в ходе подобных мероприятий могут проявить фантазию 
и смекалку в различных конкурсах. Они также могут выступать в роли 
прямых участников, так, например, участвовать в разработке сценария, 
читать стихи, петь песни, играть на музыкальных инструментах или рас-
сказывать забавные истории. 

К формам организации клубной деятельности также можно отнести, 
по мнению Л.Г. Гарбуза: 

– секции и кружки; 
– клубы бабушек, отцов, дедушек; 
– клуб выходного дня; 
– клуб домашняя гостиная; 
– работа театральной студии детей и родителей; 
– семейные встречи; 
– спартакиада, веломарафон и пр.; 
– литературные и музыкальные салоны и т. д. 
Е.П. Арнаутова предлагает классифицировать формы клубной дея-

тельности по ведущим дидактическим задачам: 
– формы получения знаний; 
– формы развития умений и навыков; 
– формы применения знаний; 
– формы творческой деятельности; 
– формы закрепления и проверки знаний, умений и навыков. 
Автор считает, что клубная деятельность осуществляет массу функ-

ций, таких как, например: 
– объединение всех членов семьи; 
– развитие детей дошкольного возраста в досуговой деятельности; 
– снятие эмоционального напряжения; 
– создание условий для эффективного и полноценного общения всех 

участников образовательного процесса. 
В МБДОУ №125 «Затейники» города Набережные Челны для повыше-

ния уровня партнерских отношений с родителями воспитанников посред-
ством организации клубной деятельности был разработан перспективный 
план. 

Для реализации данного перспективного плана на практике и привле-
чения родителей была размещена информация на сайте ДОУ о работе 
клуба выходного дня «Путешествие с друзьями». 
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В группах были вывешены объявления о функционировании данного 
клуба и сроках его проведения. Так же педагогами были проведены инди-
видуальные консультации о форме, месте и времени предстоящих меро-
приятий. 

В сентябре было организовано туристическое велосоревнование. Оно 
проводилось на городском стадионе. Данному мероприятию не помешал 
и мелкий дождик. В качестве повышения интереса детей к данному виду 
спорта родителями были подготовлены памятные подарки, дипломы. Ро-
дители приняли активное участие в роли болельщиков, жури. 

В осенний поход в парк к нам присоединилось много пап, это было 
приятным фактом. Участники похода пришли как настоящие туристы с 
рюкзаками, бутербродами и термосами. В ходе проведения мероприятия 
кто-то активно участвовал в играх, кто-то все еще стеснительно стоял за 
деревом. Первоначально с детьми была проведена беседа о бережном от-
ношении к природе и правилах поведения в общественном месте. 

Инструктором по физической культуре для детей и родителей были 
организованы игры «Найди пару», «Кто соберет больше шишек в обруч», 
«Успей выбежать» эстафета «Близнецы», загадки о природе. Но самое 
главное – это довольные и счастливые глаза детей, распивающих чай по-
сле эстафет на свежем воздухе. В результате мы получили множество по-
ложительных отзывов о мероприятии. 

Отрадно, что от родителей поступили не только отзывы о состояв-
шейся прогулке, но и предложения о проведении теперь уже зимнего по-
хода. Уже по итогам второго мероприятия мы увидели динамику в отно-
шениях между педагогами и родителями. Родители чаще стали откли-
каться на просьбы педагогов в организации совместных походов. По-
явился вопрос: «Когда будет следующий путешествие?». Стали активно 
предлагать свою помощь и идеи по организации. Мы поняли, что не стоит 
останавливаться на достигнутом и работу следует продолжать. 

Таким образом, разработанная серия мероприятий по организации ту-
ристической деятельности позволила педагогам дошкольных учреждений 
повысить качество взаимодействия с родителями воспитанников и зало-
жить основы здоровой личности подрастающего поколения. 
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ВО ВСЕСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

И МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье раскрывается роль художественной литера-
туры в духовном воспитании детей дошкольного возраста. Чтение от-
крывает и объясняет ребенку жизнь современного общества, мир челове-
ческих чувств и взаимоотношений, развивает мышление, речь, нравствен-
ные качества, обогащает его эмоции. Ребенок должен ярко, эмоционально 
откликаться на прочитанное, видеть изображенные события, страстно 
переживать их. Только приученный к книге ребёнок обладает бесценным 
даром легко «входить» в содержание услышанного или прочитанного. 

Ключевые слова: художественная литература, дети дошкольного 
возраста, всестороннее развитие. 

Книга для детей – это, в самом деле, 
хорошая пища – вкусная, питательная, 
светлая, способствующая 
их духовному росту. 
К.И. Чуковский 

Детское чтение – это не простое чтение, это совершенно особый про-
цесс, ведь текст малыши воспринимают на слух, в отличие от школьников 
и взрослых. Это занятие творческое, связанное с воображением и эмоци-
ями. В связи с этим текст, который вы читаете ребенку, требует не просто 
озвучивания, механического воспроизведения. Его надо обыграть, посте-
пенно создавать голосом образы героев произведения. Это только на пер-
вый взгляд кажется легким. На самом деле, как показывает опыт многих 
воспитателей, буквально через страницу ребенка начинает одолевать сон, 
ему становится скучно, интерес к такому времяпрепровождению пропа-
дает, и вернуть его очень трудно. Для того чтобы чтение стало радостью, 
важно не только создать настроение у ребенка, но и взрослый должен ис-
пытывать интерес к этому с сопровождением иллюстрации. 

Не нужно забывать, что чтение с ребенком – это общение, разговор. В 
процессе чтения вы ведете диалог с ребенком: отвечаете на его вопросы, 
утешаете его или смеетесь вместе с ним. 

Если для взрослого чтение – это, прежде всего, способ отрешиться от 
реальности, совершить путешествие в придуманный мир или почерпнуть 
полезную информацию, для малыша книга представляет совсем иную 
ценность: она дарит ему минуты общения с близкими и их внимание, в 
которых он так нуждается. 
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Чтение вслух как особый вид общения с ребенком подобно совмест-
ному исследованию или творчеству. Ничего, что ребенок чаще все-таки 
выступает в роли наблюдателя, а не активного участника: он слушает, 
смотрит и впитывает саму атмосферу общения с книгой. 

Прививать любовь к книгам нужно также через собственный пример. 
Своим поведением взрослые дадут негласную установку, что чтение – не-
заменимая составляющая досуга. Невозможно заинтересовать ребенка 
книгами, если родители не читают. Если хотите привить ребенку любовь 
к литературе, читайте сами. 

Особую роль чтение вслух играет в речевом развитии малыша. 
Учите его пересказывать, это будет тренировать его память и поможет 

усвоить новые слова. Вы можете обращаться к разным видам пересказа: 
воспитатель пересказывает, а ребенок вставляет необходимые слова или 
предложения; ребенок пересказывает, а взрослый направляет его мысль с 
помощью вопросов и уточнений; ребенок начинает пересказывать, взрос-
лый продолжает, а ребенок заканчивает (или наоборот). 

У сказки может быть рассказчик – им может выступить мягкая иг-
рушка или кукла-рукавичка. Не забывайте показывать театрализованный 
сюжет сказки при помощи пальчиковых кукол, фигурок. Иллюстрации в 
детских книгах. Общепринятое мнение, которое разделяют и педагоги, и 
исследователи: детская книга «должна быть яркой и красочной». «Цвет… 
играет ведущую роль в процессе восприятия ребенком книги». 

Наличие картинок в книжке имеет для многих детей гораздо большее 
значение, чем их цвет. Ребенок, умеющий рассматривать и цветные и 
черно-белые иллюстрации, иногда может предпочесть черно-белые цвет-
ным как более выразительные. 

На что обращают внимание взрослые, покупая литературную новинку 
своему малышу? 

Книга должна соответствовать возрасту ребёнка, чтобы заинтересо-
вать его, хотя, если взрослый не заставляет слушать весь текст книжки, а 
просто показывает понятные малышу картинки, то можно воспользо-
ваться книжками для более старшего возраста, и даже взрослыми журна-
лами. Если же книгу читают ребёнку полностью, то желательно, чтобы 
сюжет её был простым, с чёткой последовательностью событий. 

Часто дети сами хотят «почитать» книгу: они её листают, без конца 
открывают и закрывают, а иногда даже пробуют на вкус. Поэтому, выби-
рая книжки для малышей, взрослые должны обратить внимание на то, 
прочные ли страницы и обложка. Книжки с объёмными, выдвигающи-
мися частями картинки не подходят для маленьких детей и вряд ли про-
служат долго, так как движения малыша ещё не скоординированы, а ма-
териал, из которого изготовлены подобные вкладыши, должен быть до-
статочно тонким, предназначенным для более деликатного обращения. 

Вероятно, малышу сначала стоит показать книгу, полистать её, обра-
тить внимание на некоторые картинки. Пусть он сам полистает страницы. 
Может быть до определённой поры это будет единственно приемлемый 
для него способ общения с книгой. Только тогда, когда ребёнок освоит 
эту операцию (или параллельно с её освоением), взрослый может привле-
кать внимание к той или иной картинке, называя, что на ней изображено 
и показывая её: «Вот зайчик. Зайчик». Если ребёнка заинтересует это, сле-
дует фиксировать его внимание уже на деталях изображения: «Зайчик. 
Смотри, какой хвостик маленький». 
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Вслед за этим этапом знакомства с книгой возможен переход и к более 
сложным пересказам сюжета, и собственно к чтению, когда ребёнку про-
читывается весь текст, написанный под картинкой. Важно следить за ре-
акцией юного слушателя. Как только вы заметите признаки утомления, 
переключите малыша на другой вид деятельности, а к чтению можно бу-
дет вернуться позже. 

Хотелось бы закончить своё выступление словами художника Льва 
Токмакова: «Детская книга при всей её внешней простоватости – вещь ис-
ключительно тонкая и не поверхностная. Лишь гениальному взгляду ре-
бёнка, лишь мудрому терпению взрослых доступны её вершины. Удиви-
тельное искусство – детская книжка». 
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Цель: Привлечь внимание детей старшего дошкольного возраста к се-
зонным изменениям в природе. 

Задачи:  
1. Образовательные: Уточнить знания детей о весенних изменениях в 

природе, о характерных признаках весны. 
2. Развивающие: развивать связную устную речь через составление 

рассказов по сюжетным картинкам, о весне и расширение словарного за-
паса детей по теме весна (проталины, капель, ледоход, оттепель, перво-
цвет, половодье, паводок, посевная). 

3. Воспитательные: воспитывать нравственные качества, выражать 
красоту родного края весной.  

Предварительная работа: Чтение стихов о весне. «Апрель! Апрель!» 
Самуил Маршак, «Веселые льдинки» И. Демьянов, «Весенняя гроза» 
Ф.И. Тютчев, «Весна идёт» Агния Барто, «Весна пришла» Е. Стюарт. 

Чтение сказок о весне. Русская народная сказка «Как Весна Зиму по-
борола», Георгий Скребицкий «Сказка о Весне». Беседы: «Признаки 
весны», «Первые весенние гости», «Весна-красна». Чтение пословиц и по-
говорок о весне.  

Демонстрационный материал: картинки с изображением особенностей 
времени года.  

Ход занятия. 
Организационный момент. 
Игра: «Передай улыбку по кругу». 
Воспитатель Ребята, какое у вас сегодня настроение? (Хорошее, ра-

достное веселое.) 
Воспитатель: Замечательно! (Дети становятся в круг.) 
У меня хорошее настроение, и я хочу передать свою улыбку вам по 

кругу (педагог улыбается рядом стоящему ребенку, этот ребенок улыба-
ется своему соседу и т. д.) (Дети садятся на стульчики.) 

Воспитатель: 
– Ребята послушайте загадку, о каком времени года говорится? 
Снег чернеет на полянке, 
С каждым днём теплей погода. 
Время класть в кладовку санки.  
Это, что за время года? (Весна.) 
 – Весна, правильно. Ребята сегодня мы с вами будем говорить о весне, 

посмотрите на экран: (показ слайдов о весне) 
– Какой удивительный весенний лес. На чистом голубом небе сияет 

яркое солнышко.  Там, где ясное солнце не прогрело землю, еще лежит 
серый снег. Появляются первые проталины.  Снег сходит с пригорков ве-
селыми ручейками. Отовсюду слышится их журчание. Весна пришла и 
принесла новую жизнь. 

Ребята, а какие весенние месяцы вы знаете? 
– Март, апрель, май.  
– Молодцы, а теперь отгадайте к какому месяцу весны подходит за-

гадка: 
Есть у весны достойный старт, 
Зовется просто – месяц … (Март.) 
В начале весны в марте месяце еще бывает холодно и морозно по но-

чам, а после выпавшего снега деревья стоят белые, как зимой, но потом 
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подуют теплые ветры и начинается оттепель. В марте оживляется при-
рода. Весело щебечут птицы. В конце марта прилетают грачи – вестники 
весны. В народе говорят: «Грач зиму ломает». Есть еще и такая пословица 
«Если грач на горе, то весна во дворе». 

А медведь всё еще спит в своей берлоге, лапу посасывает. «Медведь 
одну лапу сосет да всю зиму живет» – так говорят люди. Вот такой он 
март. (Показ слайдов о марте обсуждение признаков по слайдам.) 

Послушайте еще загадку: 
В ночь – мороз, 
С утра – капель, 
Значит наступил… (Апрель.) 
Апрель – второй месяц весны, дни становятся длиннее, солнце светит 

ярче. Начинает таять снег, темнеет лед на реках и озерах, скоро половодье 
зальет луга и поля, по рекам пройдут ледоходы и паводки.  С каждым днем 
все меньше снега и куда ни ступишь, куда ни посмотришь – везде вода. 
(Показ слайдов о апреле обсуждение признаков по слайдам.) 

А теперь послушаете загадки про последний месяц весны: 
Зеленеет даль полей, 
Запевает соловей. 
В белый цвет оделся сад, 
Пчелы первые летят, 
Гром грохочет. Угадай, 
Что за месяц это?  (Май.) 
Да, молодцы, последний месяц весны называется май. 
Май – лучшая пора весны. В лугах уже поднялась, загустела трава, и вся 

земля как будто оделась в зелёное платье с золотистым горошком из цвет-
ков одуванчика. Май – это месяц первой зелени, первых цветов, первых ве-
сенних гроз. (Показ слайдов о мае и обсуждение признаков по слайдам.) 

Физминутка «Шаловливые Сосульки». Слова – Ю. Клюшников. 
Шаловливые сосульки (Руки поставить на пояс и весело шаловливо 

подпрыгивать.) 
Сели на карниз. (Приседание или сесть на ковер, на пол, на стульчик) 
Шаловливые сосульки (Подъем и опускание плеч) 
Посмотрели вниз. (Руку приставить как козырек и посмотреть вниз 

вдаль) 
Посмотрели, чем заняться? (Пожать плечами) 
Стали каплями кидаться. (Руками изображаем это действие) 
Две сосульки вниз смотрели (повторяем движение – руку приставить 

как козырек ко лбу и посмотреть вниз) 
И на солнышке звенели: 
Кап-кап, дзинь-дзинь, (В такт наклонять голову вправо – влево.) 
Кап-кап, дзинь – дзинь. 
И на солнышке звенели 
И…растаяли!!! (Расслабленно сесть, руки и ноги болтаются.) 
Игра угадай месяц 
(Дети проходят столу. На столе разложены картинки, и дети по же-

ланию выбирают картинку и угадывают месяц.)  
– Скажи, пожалуйста, какой месяц весны изображен на этой картинке? 

Правильно. А как ты это понял? 
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Скажите, а что происходит в природе, когда наступает весна? 
(Дети отвечают и выбирают картинки в соответствии с месяцем весны) 
Игра «Солнечные лучики». 
Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга. Тихо так посто-

ять, пытаясь почувствовать себя теплым солнечным лучиком. 
Итог. 
О каком времени года говорили? 
Нравится ли вам это время года и почему? 
Вы все такие молодцы! 
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Проблема организации предметно-развивающей среды ДОУ на сего-
дняшний день очень актуальна. Среди умений и навыков, которые необ-
ходимо воспитать у дошкольников, особого внимания заслуживают уме-
ния и навыки связной речи, так как от степени их сформированности за-
висит дальнейшее развитие ребенка. Развитие речи непосредственно за-
висит от условий жизни и среды, в которой находится ребенок. Развитие 
речи проходит более успешно в благоприятной речевой среде. 

Выдающийся теоретик и практик Елизавета Ивановна Тихеева писала: 
«Развитие речи и языка должно лежать в основе всей системы воспитания 
в детском саду». 

Ведь не случайно в ФГОС ДО выделена образовательная область «Ре-
чевое развитие», в основе которой лежит решение следующих задач: 

1. Овладение речью как средством общения. 
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2. Обогащение активного словаря. 
3. Развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи. 
4. Развитие речевого творчества, звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. 
5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 
6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
Поскольку в пустых стенах ребенок не заговорит. Процесс освоения 

речи – это сложный путь, который проходит во всех видах детской дея-
тельности, и он немыслим без познания, без освоения ребенком окружа-
ющего мира. 

Поэтому насыщенное групповое пространство помогает детям удовле-
творить свои жизненные потребности в познании, общении творчестве 
движении. 

Предметно-развивающая речевая среда – это окружение, наиболее эф-
фективно влияющее на развитие речи каждого ребенка. 

Цель построения предметно-развивающей речевой среды – насыще-
ние окружающей среды компонентами, обеспечивающими развитие речи 
ребенка дошкольного возраста. 

Предметно-развивающая среда должна отвечать поставленным ФГОС 
ДОУ задачам по речевому развитию и придерживаться следующих прин-
ципов: 

1. Содержательная насыщенность среды каждой зоны с наличием раз-
нообразного материала, соответственно возрастным особенностям детей 
и содержанию программ. 

2. Информативность, предусматривающая разнообразие тематики ма-
териалов и оборудования для активизации детей во время взаимодействия 
с предметным окружением. 

3. Доступность и безопасность среды является важным фактором для 
самостоятельной детской деятельности способствует развитию коммуни-
кативных навыков. 

4. Вариативность среды определяется художественно-эстетическим 
направлением в развитии детей региональными особенностями культур-
ными традициями. 

5. Принцип полифункциональности реализуется благодаря ком-
плексно-тематическому планированию и интеграции образовательных 
областей. 

6. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность из-
менений предметно-развивающей среды. 

Для того чтобы ребенок имел возможность реализовать свои способ-
ности и речевую активность необходимо дать ему «инструмент», то есть 
научить его слышать слово, оперировать им, развивать соответствующую 
всем нормам правильную, грамотную, связную речь. 

С этой целью в группе создаются центры, зоны, уголки, насыщенные 
разнообразным материалом, играми, пособиями, которые направленны на 
развитие всех компонентов речевой системы. 
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Компоненты речевой развивающей среды: речь педагога, методы и 
приемы, оборудование. 

К компонентам предметно-развивающей речевой среде дошкольников 
младшего и среднего дошкольного возраста ДОО относится: 

– формирование навыков общения со сверстниками, знакомство с фор-
мулами речевого этикета; 

– выслушивание детей, уточнение ответов, рассказы педагога – стиму-
лирование познавательного и речевого интереса; 

– речевой уголок (демонстрационные картинные материалы для раз-
вития экспрессивной речи). 

К компонентам предметно-развивающей речевой среде старшей и 
подготовительной групп относится: 

– знакомство с речевым этикетом, целенаправленное формирование 
диалогических умений, умений грамотного объяснения и отстаивания 
своей точки зрения; 

– поощрение педагогом рассказов детей, составление небольших связ-
ных рассказов их уточнения и обобщения; 

– обогащение словарного запаса дошкольников, в соответствии с ос-
новными зонами деятельности дошкольников – познавательной, интел-
лектуальной, речевой, художественной, исследовательской, конструктор-
ской в разных ее видах – строительной, технической, художественной, 
музыкальной, театрализованной и других; 

– пополнение речевого уголка – расширение представлений детей о 
многообразии окружающего мира, организация восприятия с последую-
щим обсуждением. 

При организации речевого уголка необходимо соблюдать следующие 
требования: 

– дидактическое оснащение должно соответствовать структуре рече-
вых нарушений детей, их индивидуальным и возрастным особенностям; 

– наглядный, дидактический материал в речевом уголке меняется, со-
гласно лексической теме; 

– речевой уголок желательно разместить рядом с книжным уголком; 
– оформление уголка должно быть эстетичным, привлекательным для 

детей; 
– игровой материал должен быть доступным для ребенка; 
– не следует перегружать уголок оборудованием. 
Главным атрибутом речевого уголка должна быть игрушка – «одушев-

ленный персонаж», который помогает решать такие важные коррекцион-
ные задачи, как преодоление неуверенности, стеснительность, достиже-
ние эмоциональной устойчивости, вызывать у детей речевой интерес и 
побуждать к активности. 

Зона речевого развития должна соответствовать общему оформлению 
группы. В каждой группе речевой уголок имеет свое название. В его 
оформлении необходимо проявить индивидуальность, творчество, чтобы 
детям хотелось здесь находиться и играть. 

Речевой уголок должен отражать направления работы по развитию 
речи: 

– развитие словаря ребёнка; 
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– работа над грамматическим строем речи (способы словообразования 
и словоизменения); 

– развитие связной речи (составление творческих рассказов, пере-
сказы, описание картин и предметов, работа с загадками, пословицами и 
поговорками, стихами); 

– воспитание звуковой культуры речи (развитие фонематического 
слуха, закрепление чистого звукопроизношения); 

– подготовка к обучение грамоте (знакомство со звукобуквенным ана-
лизом, деление слов на слоги, анализ предложения); 

– развитие мелкой моторики; 
Необходимо также помнить, что для того чтобы создать продуктив-

ную для развития коммуникаций предметно-развивающую речевую 
среду, необходимо также работа с родительской аудиторией: 

1. Знакомство с основными положениями программы (групповые ро-
дительские собрания, консультации, мастер-классы, «Дни открытых две-
рей»). 

2. Знакомство родителей с играми, игровыми упражнениями и задани-
ями по развитию речи. 

3. Создание совместно с родителями домашней игротеки по развитию 
речи. 

4. Оснащение библиотеки для родителей специально рекомендован-
ной программой литературой. 

5. Организация клуба для родителей, в котором родители делились бы 
своими наблюдениями, динамикой развития речи своих детей и согласо-
вывали свою работу с работой педагогов. 

Таким образом, предметно-развивающую среду необходимо создавать 
так, чтобы дети могли действовать в ней самостоятельно, могли развер-
нуть игру по интересам, общаться, развивая речь и коммуникативные спо-
собности. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ 
СТАРШЕЙ ГРУППЫ ПО ТЕМЕ МОДУЛЯ «ПРИРОДА 
БЕЛОГОРЬЯ». ТЕМА: «ЛЕСНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
Аннотация: в статье приведен конспект занятия с детьми старшей 

группы дошкольного образовательного учреждения, целью которого яв-
ляется ознакомление с особенностями природы Белгородской области и 
формирование ответственного отношения к природе. 

Ключевые слова: природа, бережное отношение к природе, дети до-
школьного возраста. 

Цель: познакомить детей с особенностями природы Белгородской об-
ласти. 

Задачи: 
– расширить и уточнять знания детей о природе родного края, о про-

фессии лесника; 
– закреплять знания о правилах поведения в лесу, названия деревьев и 

животных; 
– формировать ответственное и бережное отношение к родной природе; 
– воспитывать потребность и желание любоваться красотой природы. 
Оборудование: музыка звуков леса, конверт с письмом, деревья для 

леса, игрушка белка,3 маленьких обруча, картинки с работой лесника, 
карточки правил поведения в лесу, Ворон Метр, картинки деревьев, кар-
тинки животных. 

Ход занятия: 
1. Приветствие. 

Здравствуй, родное приволье моё: 
Солнце и небо, 
Речка и пруд, 
Горы мела, 
Птицы поют, 
Поле и пашни, 
Луг с сочной травой! 
Доброе утро, край мой родной! 

2. «Ритуал введения Ворона Метра». 
Воспитатель:  
– Ребята, Ворон Метр принес письмо «Дорогие ребята, приглашаю вас 

к себе в гости в лес. В лесу так много всего интересного. Лесник». 
– Ну, что поедем в гости к леснику? 
– А кто такой лесник? (Ответы детей.) 
– Правильно. Лесником называют лесного сторожа, он охраняет лес. Ле-

совод – хозяин леса, который ему доверило государство. Этот хозяин должен 
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хорошо знать свой лесной участок. Хороший лесник знает свой обход до 
мельчайших подробностей, и любые изменения в лесном квартале не усколь-
знут из его внимания. Он тотчас определит, где без разрешения пасли скот 
или пропали деревья, появились признаки надвигающейся болезни леса 
(например, нашествие гусениц или болезнь животных). Особенно бережное 
отношение должно быть к лесам, так как лесов у нас немного. Лесник ведет 
большую работу по предупреждению лесных пожаров. Ведь любой костер, 
непотушенная спичка, брошенный окурок становятся причиной гибели лесов 
в огне. Справиться с лесным пожаром очень сложно, иногда невозможно. 
Лесник – друг всем животным и растениям леса. Добросовестность, профес-
сиональная честность, трудолюбие – это те прекрасные традиции, которые 
веками складывались в лесном хозяйстве страны. 

– А как же нам попасть в лес, кто нам поможет? 
3. Встреча с белкой. 
– Давайте попросим белку показать дорогу и возьмем с собой Ворона 

Метра. 
Белка, белка, расскажи, 
Белка-белка, покажи, 
Как найти дорожку 
К леснику в сторожку. 

Белка: Конечно, покажу. Идите прямо вот по этой дорожке, через кочки 
(обручи) и выйдите на поляну (Звучит музыка пения птиц и звуков леса). 

4. Выбери нужные правила поведения в лесу. 
– Вот мы и приехали в лес. Но, что, то не видно Лесника, наверное, 

занят. Как красиво! Прислушайтесь. Что вы слышите? А как себя нужно 
вести в лесу? 

– Давайте поиграем. У меня много карточек, но нужно выбрать только 
те, на которых изображены правила поведения в лесу. (Дети выбирают.) 

Дети 
1. Не топтать цветы, травы. 
2. Ходить только по тропинкам. 
3. Не ломать ветки деревьев и кустарников. 
4. Не кричать, не включать громкую музыку. 
5. Не разорять птичьих гнезд. 
6. Не ловить насекомых. 
7. Не разрушать грибницы. 
8. Не ловить мальков и лягушек. 
9. Не ломать паутинки. 
10. Не разжигать костров. 
11. Не разорять муравейники. 
5. Беседа о природе.  
– Природа имеет большое значение в жизни человека: ведь, кроме кра-

соты и прекрасного настроения, она дает человеку то, без чего он жить не 
может. Назовите, что природа дает человеку? 

Дети: (Воздух, вода, свет, тепло, продукты питания и т. д.) 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, от человека зависит красота при-

роды?  
Дети: (Люди сажают леса, оберегают животных, кормят птиц, очи-

щают реки и т. д.) 
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Воспитатель: А может человек погубить природу? 
Дети: (Загрязнять реки, вырубать леса, отлавливать животных и т. д.) 
6. Подвижная игра «К названному дереву беги». 
– Какие деревья растут в лесу? (береза, дуб, рябина, клен, сосна и т. д.) 
– В лесу много деревьев, сейчас проверим, как вы их знаете. Игра «К 

названному дереву беги». 
7. Дидактическая игра «Кто где живет?» 
– Молодцы. А тем временем мы забрались уже далеко в лес. И вот мы 

видим, что-то очень интересное и необычное. Что это? (Это чей-то домик. 
Показ). 

– Значит, кто-то в нем живет. Кто? (Животное.) 
– В лесу живут дикие животные или домашние? А чем они отлича-

ются? 
– Дикие животные сами строят себе домики, или занимают чужие, бро-

шенные домики. 
– Я показываю картинки животных, а вы называете, где они живут. 

(Лиса, барсук, белка, енот, заяц). 
– Как называется домик зайца? Такого названия нет, потому что у 

зайца нет домика. 
8. Итог. 
В лесу так интересно, но пора возвращаться домой (по кочкам). 
– Ребята, а то, что вам понравилось или запомнилось, нарисуйте и по-

кажите родителям. Ворон Метр вам в этом поможет. 
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МБДОУ «Д/С №105» 
г. Тверь, Тверская область 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 
Аннотация: в статье раскрывается важность математики для раз-

вития всех видов мышления дошкольников, представлений о величине, 
усвоения элементарных способов измерительной деятельности. 

Ключевые слова: величина, измерение, измерительные навыки и умения. 

Вхождение детей в мир математики начинается уже в дошкольном воз-
расте. Они сравнивают предметы по величине, устанавливают количе-
ственные и пространственные отношения, усваивают геометрические 
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эталоны, овладевают моделирующей деятельностью и т. д. Уже на этом 
этапе возникает необходимость ознакомления ребенка с такими базовыми 
понятиями, как «величина» и «измерение». 

Познание величины осуществляется, с одной стороны, на сенсорной 
основе, а с другой – опосредуется мышлением и речью. Неполноценная 
речевая деятельность сказывается на формировании у детей сенсорной и 
интеллектуальной сферы. Следовательно, ознакомление с величиной яв-
ляется одной из задач сенсорного и умственного воспитания детей до-
школьного возраста с ОНР. 

Адекватное восприятие величины зависит от опыта практического 
оперирования предметами, развития глазомера, включения в процесс вос-
приятия слов, участия мыслительных процессов: сравнения, анализа, син-
теза, обобщения. 

Умение выделять величину как свойство предмета и дать её соответ-
ствующее название необходимо не только для познания каждого пред-
мета в отдельности, но и для понимания отношений между ними. Это ока-
зывает существенное влияние на появление у детей полных знаний об 
окружающей действительности. 

Потребность в простейших измерениях возникает у детей в практиче-
ских делах (нарезать одинаковые по длине и ширине полоски, встать друг 
за другом по росту на занятиях по физкультуре, определить, чья постройка 
оказалась выше, и т. д.). В повседневной жизни часто возникают ситуации, 
требующие элементарных навыков измерительной деятельности. Чем 
лучше ребёнок овладеет ими, тем результативнее и продуктивнее протекает 
его деятельность. Научившись правильно измерять, дети могут использо-
вать свои умения в процессе ручного труда, аппликации, конструирования. 

Измеряя, дети начинают точнее дифференцировать пространственные 
признаки предметов – длину, ширину, высоту, объём. Пользуясь услов-
ными мерками, они определяют и осознают некоторые свойства жидких 
и сыпучих веществ. При выборе мерки для измерения совершенствуется 
ориентировка ребёнка в качественных особенностях вещей. 

Измерительная деятельность дошкольника развивает у него наглядно-
образное, наглядно-действенное и логическое мышление, способствует 
развитию речевой деятельности. Измерение способствует совершенство-
ванию счётной деятельности и формированию понятия числа, на основе 
измерения познаётся новая функция числа. Измерение можно успешно 
использовать для уточнения геометрических представлений. 

В качестве методологической основы для организации измерительной 
деятельности можно использовать концепцию развивающего обучения 
(Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Н.Б. Истомина, Г.А. Корне-
ева и д.р.) и теория поэтапного формирования умственных действий 
(П.Я. Гальперин и др.). 

В детском саду обучение измерению начинается с использования 
условных мерок. У дошкольников представления о величине гораздо кон-
кретнее, чем у учащихся. Однако условная мерка, которой детей учат 
пользоваться в детском саду, в дальнейшем помогает им быстрее и легче 
усвоить основные и исходные единицы системы мер, соотношения между 
ними, овладеть новыми, более сложными способами измерения, обога-
тить представления о величине. 
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В подготовительной к школе группе измерительная деятельность 
направлена на совершенствование умений и связанных с ним представле-
ний (о некоторых простейших видах функциональной зависимости между 
компонентами измерения: объектом, средством и результатом). Получен-
ные знания о мерах измерения используются при составлении и решении 
арифметических задач. 

Упражнения, которые предлагаются детям с общим недоразвитием 
речи для выполнения, должны иметь практическую направленность: из-
мерить полоски меркой и выбрать такие же (по длине и ширине) для про-
дуктивной деятельности: выкладываем дорожку, строим забор и т. д. Из-
мерить ткань, разделить её на равные части («Ателье»); отмерить нужное 
количество сока («Угости друзей») и т. д. 

Знакомить детей с измерительной деятельностью можно разними спо-
собами. Например, можно начать с объяснения необходимости измерения 
в практической и хозяйственной деятельности людей или создать про-
блемную ситуацию, поставив детей в условия, когда они сами придут к 
выводу о необходимости измерения (например, определить, пройдёт ли 
шкаф в дверь, если его придётся выносить при ремонте). 

Условно можно выделить четыре основных этапа в обучении измере-
нию детей с ОНР. 

На первом этапе измерение производится одновременно несколькими 
одинаковыми мерами, в результате чего у детей формируется представле-
ние о том, что такое мера, зачем надо измерять. 

На втором этапе обучения измерение осуществляется одной мерой, но 
при этом ребёнок имеет возможность зафиксировать каждую меру отдельно. 

На третьем этапе детей учат измерить величины одной условной ме-
рой; количество измерений фиксируют фишкой. После измерения ребё-
нок считает фишки и получает результат. 

Четвёртый этап – это одновременное выполнение двух видов дея-
тельности – счёта и измерения. Дети откладывают меры и сразу называют 
число. Это и есть тот уровень развития деятельности, к которому их сле-
дует подвести. 

Обязательное условие каждого этапа – проговаривание всех действий 
как взрослым, так и ребенком. 

Обучают измерению постепенно, последовательно усложняя задания. 
В обучении измерению пользуются коллективной и индивидуальной фор-
мами организации детей, что зависит от степени усвоения детьми измери-
тельных навыков и умений, характера используемого материала. 

Формирование у дошкольников с ОНР представлений о величине, 
усвоение элементарных способов измерительной деятельности способ-
ствуют развитию всех видов мышления, что, в свою очередь, влияет на 
развитие речи детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЦЕННОСТИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования 
здорового образа жизни у детей дошкольного возраста с помощью взаи-
модействия детского сада и семьи. Приведены направления работы, ис-
пользующиеся в деятельности дошкольного образовательного учрежде-
ния, с привлечением родителей дошкольников. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, образование, дошкольники. 

Здоровье – это счастье! Это когда ты весел и у тебя всё получается. 
Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым, и даже животным. Если не 
следить за своим здоровьем, его можно потерять. 

В современном обществе должен быть создан приоритет здоровья, ко-
торый формируется в сознании людей, начиная с дошкольного возраста. 
Дошкольный возраст считается наиболее важным для развития ребёнка. 
В этот период закладывается основы его здоровья. Не создав фундамент 
здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать здоровье в буду-
щем. Здоровье – это базовая ценность и необходимое условие полноцен-
ного психического, физического и социального развития ребенка. 

Развитие ребёнка тесно связано с образом жизни семьи, и родителям 
необходимо заботиться о правильном физическом развитии детей, регу-
лярно заниматься с ними физкультурой, приобщать к здоровому образу 
жизни. 
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Общеизвестно, что физическая культура – основа формирования здо-
рового образа жизни дошкольника, в результате которого, происходит со-
зревание и совершенствование жизненно важных систем и функций орга-
низма. У ребёнка в дошкольном возрасте развиваются адаптационные 
возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, фор-
мируются движения, осанка, приобретаются физические качества, выра-
батываются гигиенические навыки, привычки и представления, формиру-
ются черты характера, закладываются основы образа жизни, в том числе 
активного образа жизни, мировоззрения. 

Физическое воспитание дошкольников направлено на укрепление их 
здоровья, совершенствование физиологических и психических функций 
развивающего организма, его закаливание, развитие двигательных уме-
ний, повышение физической и умственной работоспособности, необходи-
мой для обучения в школе. 

Актуальной задачей физического развития является поиск эффектив-
ных средств совершенствования в развитии двигательной сферы детей до-
школьного возраста на основе формирования у них потребности в движе-
ниях. Поэтому для нас было важно использовать такие формы и методы 
оздоровления воспитанников, которые обеспечивают возможность реали-
зации индивидуальных интересов, возможностей, потребностей и способ-
ностей, то есть самостоятельной деятельности и эффективного накопле-
ния дошкольником своего личного опыта. 

Здоровое, благополучное пребывание дошкольников в детском саду во 
многом определяется научно обоснованным распорядком дня, который 
предусматривает соответствующее возрасту распределение периодов сна 
и бодрствования, приём пищи, гигиенических и оздоровительных меро-
приятий, организованных занятий, самостоятельной деятельности детей. 

Ежедневные прогулки насыщены подвижными и спортивными иг-
рами, бегом. Самостоятельная двигательная деятельность детей осу-
ществляется за счет использования выносного спортивного оборудования 
(скакалки, мячи, бадминтон, обручи, клюшки, санки, самокаты, игры для 
метания и атрибуты к подвижным играм). 

Для поддержания двигательной активности дошкольников оборудован 
спортивный стадион с ямой для прыжков в длину, полосой препятствия, бе-
говой дорожкой, мишенями для метания, лестницами для лазания. 

Для достижения максимального эффекта в укреплении здоровья, фор-
мировании навыков здорового образа жизни, жизненно важных двига-
тельных умений, развития физических качеств нами была организована 
акция «Мы за здоровый образ жизни». 

Воспитанию потребности здорового образа жизни, физических упраж-
нениях способствуют ежедневный оздоровительный бег, физкультурные 
занятия, комплексы гимнастик, спортивные игры. По мере привыкания к 
ежедневным физическим упражнениям у дошкольников вырабатывается 
потребность в них. 

В рамках акции проведены следующие мероприятия: спортивно-музы-
кальный праздник «Будем вместе веселиться!»; развлечения «Спорт – 
здоровье, спорт – игра», «Мозаика сказок», «В здоровом теле – здоровый 
дух», «Путешествие на необитаемый остров»; беседа за круглым столом: 
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«Семейный Кодекс здоровья». В детском саду проводились фотовыставка 
«Мы со спортом дружим», «Любим спортом заниматься». 

Во время проведения акции родители воспитанников просмотрели 
утреннюю гимнастику, физкультурное занятие, профилактические меро-
приятия. 

Результативность проведенных мероприятий определяем через от-
зывы родителей, наблюдения, собеседования с детьми. 

В результате взаимодействия родители стали проявлять искреннюю 
заинтересованность, готовность увидеть мир с позиции ребёнка, пережить 
с ними вместе радости и неудачи. Освоенный двигательный опыт дет-
ского сада родители с успехом используют в домашних условиях, а педа-
гоги опыт семьи в своей работе. 

Родители стали хорошими помощниками, пополнили развивающую 
среду в группах в изготовлении нестандартного спортивного оборудова-
ния: набивные мячи, модульный конструктор, поролоновые кочки, шипо-
вые дорожки из пробок и пуговиц. 

Взаимодействие ДОУ и семьи не только приобщает к здоровому об-
разу жизни, развивает физические качества и навыки, но и способствует 
самореализации каждого и взаимообогащению всех. 

Здоровье и общее развитие дошкольников – основные составляющие 
для определения того уровня развития, при котором ребенок может посе-
щать школу и успешно справляться с требованиями учебно-воспитатель-
ного процесса. 

Надеемся, что проведенная акция дала положительные результаты и 
что с главной своей задачей – заложить ценность здорового образа жизни, 
воспитать здорового, гармонически развитого ребёнка, способного легко 
адаптироваться в условиях школьного обучения, – наши воспитанники 
справятся. 
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Аннотация: в статье рассматривается тема нравственного воспи-
тания – одной из важнейших сторон многогранного процесса становле-
ния личности, освоения индивидом моральных ценностей, выработки им 
нравственных качеств, способности ориентироваться на идеал, жить 
согласно принципам, нормам и правилам морали, когда убеждения и пред-
ставления о должном воплощаются в реальных поступках и поведении. 

Ключевые слова: нравственность, воспитание, культура, образова-
ние, дошкольники. 

Сегодня подрастающее поколение часто обвиняют в бездуховности и 
агрессивности, поэтому проблема формирования основ нравственной 
культуры личности актуальна. Нам жизненно важно сейчас приложить 
как можно больше усилий, чтобы суметь сохранить и передать потомкам 
язык, культуру и традиции нашего народа. Воспитание, образование – это 
не только становление ума, но и сердца. Духовное становление обще-
ства – это процесс многотрудный и долгосрочный. 

Культурное и социальное состояние развития общества всегда нахо-
дило свое отражение в целях и задачах обучения и воспитания подраста-
ющего поколения. Коренные изменения в политической, экономической 
и культурной жизни общества настоятельно требуют подъема уровня 
нравственного воспитания молодого поколения, так как в современном 
мире материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у де-
тей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, спра-
ведливости, гражданственности и патриотизме. Успешное решение этой 
проблемы лежит на путях духовного возрождения каждой отдельно взя-
той личности. Приобщение людей, в первую очередь подрастающего по-
коления, к многовековой традиционной культуре, ценностям, нравствен-
ному опыту народа – путь к решению этой жизненно важной задачи. 

Нравственность человека трактуется как совокупность его сознания, 
привычек, поведения, связанных с соблюдением норм и правил, принятых 
в обществе. Нравственность проявляется в том, что человек не только 
знает правила и нормы поведения, но и стремится их соблюдать. Целью и 
результатом нравственного становления личности является нравственная 
культура. 

Основное содержание работы по формированию нравственной куль-
туры личности, предполагающее освоение и присвоение общечеловече-
ских, личностных и гражданских ценностей, реализуется в процессе реа-
лизации следующих составляющих воспитания: 

1) идеологическое воспитание; 
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2) гражданское и патриотическое воспитание; 
3) эстетическое воспитание; 
4) воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности; 
5) воспитание культуры здорового образа жизни; 
6) гендерное воспитание (индивидуальный подход по половому при-

знаку); 
7) семейное воспитание; 
8) трудовое и профессиональное воспитание; 
9) экологическое воспитание; 
10) воспитание культуры безопасной жизнедеятельности; 
11) воспитание культуры быта и досуга. 
Для того, чтобы обеспечить эффективное целенаправленное и систе-

матическое формирование нравственной культуры дошкольников необ-
ходимо эту работу планировать. Планирование осуществляется в соответ-
ствии с возрастными особенностями детей. План должен быть конкретен 
и реален, то есть с учётом тех условий, материальной базы, которые су-
ществуют в детском саду. Традиционно формирование нравственных 
черт личности осуществляется в процессе всей воспитательно-образова-
тельной работы с детьми: на занятии, в повседневном общении, в играх, 
труде и так далее. 

Поэтому как самостоятельный раздел нравственное воспитание не 
планируется. Однако формирование навыков поведения (вежливого и за-
ботливого отношения к окружающим людям, аккуратного и бережного 
отношения к вещам, культурно-гигиенических навыков) требует, чтобы 
дети овладели этими навыками, соответственно требует их планирования, 
так как формирование навыков – процесс очень длительный, требующий 
многократности и последовательности выполнения каких-либо упражне-
ний, действий. 

Важной формой работы являются беседы, где в плане указывается 
название и основные вопросы к детям. Также самым большим планируе-
мым разделом является «Совместная деятельность». Здесь непосред-
ственно планируются цели таких форм, как: игры, игры-упражнения, 
игры-инсценировки, рассматривание картин и иллюстраций, ситуации, 
моделирование, дискуссии, наблюдения, служба спасения, поручения, за-
дания, изготовление поделок, работ, чтение художественной литературы, 
прослушивание аудио и видео записей и другие формы работы с детьми. 

Нужно отметить, что и самостоятельная деятельность детей должна 
носить целенаправленный характер и планироваться в соответствующем 
разделе. Нельзя обойти такую форму организации как праздники и раз-
влечения в детском саду, куда также можно включать введение специали-
зированных дней («день здоровья», «день вежливости», «день добрых 
дел» и другие). 

Кроме того, формирование нравственной культуры должно осуществ-
ляться в единстве с семьёй, поэтому планируется и проводится работа с 
родителями по нравственному формированию культуры поведения до-
школьников. Работа с родителями включает такие формы, как консульта-
ции, беседы, родительские собрания, оформление папок-передвижек, ста-
тей на определённую тематику, открытые занятия, конкурсы, вечера во-
просов и ответов. 
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Сегодня многие педагоги прекрасно осознают, что так, как работали 
раньше с детьми в детском саду, работать больше нельзя. Это связано с 
тем, что сама жизнь сейчас стала другой, динамичной, многовариативной, 
с отсутствием стабильности. Педагоги часто не знают, как следует посту-
пать в той или иной ситуации, как организовать детскую деятельность в 
группе, где большая наполняемость и мало игрового пространства. Они 
испытывают боязнь, отпуская детей от себя. 

Сегодня миссия современного педагога проста: принять, поддержать и 
создать условия для всестороннего развития личности каждого ребенка. 
При этом возникает вопрос, каким образом сделать так, чтобы в детском 
саду было комфортно всем – и детям, и родителям, и педагогам. 

Современные тенденции развития дошкольного образования меняют 
функции педагогов. Если раньше взрослый четко распределял время ре-
бенка и организовывал его деятельность, то сейчас он должен уметь со-
здать условия, чтобы ребенок сам проявлял активность. 

Это очень важно, так как ребенок не должен быть для педагога объек-
том, на который направлена активность взрослого. Малыш способен мно-
гому научиться самостоятельно. Только тогда ребенок сможет показать, 
чему он научился сам. Только с активной помощью педагога и в непосред-
ственной самостоятельной деятельности ребенок научится познавать 
окружающий его мир. В этом процессе очень важно, какую позицию зай-
мет взрослый. Это должен быть равноправный партнер по деятельности, 
а не ее руководитель. 

Взрослому надо уметь организовать такую развивающую предметно-
пространственную среду, которая будет мотивировать к самостоятельной 
деятельности детей любого возраста. Надо научиться внимательно 
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наблюдать за поведением ребенка во время активности и обращать внима-
ние на наиболее важные моменты в его поведении. Также необходимо 
научиться поддерживать инициативу ребенка, поощрять его самостоятель-
ность и активность. 

Как пишет Л.И. Переслени, «для организации интересной, событий-
ной жизнедеятельности детей взрослым очень важно отбирать такие тех-
нологии, формы, способы, методы взаимодействия с детьми, которые 
обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в со-
ответствии с его возможностями и интересами и личностно-развивающий 
характер взаимодействия и общения взрослых и детей» [2, с. 37]. Это мо-
гут быть технологии авторских комплексных или парциальных программ, 
различные виды игр, общение детей и взрослых, образовательные про-
екты и др. 

Особое внимание при организации воспитательно-образовательного 
процесса необходимо уделять аспектам привлечения потенциала семей 
воспитанников. Сегодня, к сожалению, все еще сохраняется тенденция, 
при которой активными инициаторами и организаторами взаимодей-
ствия с родителями остаются педагоги и администрация дошкольного 
учреждения. 

Педагоги по-прежнему сами пишут сценарии мероприятий, праздни-
ков и приглашают на них родителей и т. д. В результате родители являются 
всего лишь зрителями уже подготовленного мероприятия, что не содей-
ствует эффективному и полноценному сотрудничеству. 

Поэтому на первый план сегодня выходят такие вопросы, как педаго-
гический коллектив дошкольной образовательной организации строит 
свой стиль отношений с родителями воспитанников. При этом возможны 
два пути. Во-первых, «воспитание» родителей, показывая превосходство 
в педагогической науке. Или, во-вторых, равноправное партнерство с 
ними, в основе которого лежат взаимное уважение и доверие ко всем 
участникам взаимодействия. 

Важно понимать, как образовательная организация непосредственно 
вовлекает родителей в образовательную деятельность, как поддерживает 
образовательные инициативы семьи, каким образом осуществляет психо-
лого-педагогическую поддержку в вопросах воспитания и развития детей. 
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Изменения, происходящие, в системе дошкольного образования обу-
словлены тем, что нынешнее общество предъявляет новые требования к 
системе образования подрастающего поколения. Поиск и освоение инно-
ваций, способствующих качественным изменениям в деятельности ДОУ – 
основной механизм оптимизации развития системы дошкольного образо-
вания. 

Анализ уже существующих концепций, программ и проектов в сфере 
дошкольного образования выделяет ряд базовых тенденций в развитии ва-
риативной системы дошкольного образования. 

Гуманизация – устанавливает приоритет личностного развития субъ-
ектов (родителей, педагогов, детей), центрацию образовательного про-
цесса на ценностях человеческого развития, ориентацию на всестороннее 
и гармоничное формирование личности, перевод субъекта на позицию са-
моуправляемого развития. Гуманизация образования, по В.А. Сласте-
нину, – это процесс, направленный на развитие личности как субъекта 
творческой деятельности, что «составляет важнейшую характеристику 
образа жизни педагогов и воспитанников, предполагающую установление 
подлинно человеческих (гуманных) отношений в педагогическом про-
цессе» и является ключевым компонентом педагогического мышления, 
сфокусированного на идее развития личности. Ведущим направлением 
гуманизации образования считается самоопределение личности в куль-
туре, её приобщение к национально-культурным традициям, обогащен-
ным современными идеями. Гуманизация проявляется в усиленном обра-
щении внимания к личности каждого ребенка как самой высшей ценности 
нашего общества, в формировании гражданина с высокими моральными, 
физическими и интеллектуальными качествами. 
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Демократизация связывает с расширением прав и полномочий всех 
участников образовательного процесса, направленностью на удовлетво-
рение индивидуальных потребностей и запросов. Это создает предпо-
сылки для всестороннего развития воспитанников и педагогов, а также 
широкое участие общественности в управлении дошкольным образова-
нием и их заинтересованного сотрудничества. 

Диверсификация предполагает широкое разнообразие типов и видов 
учреждений, предлагаемых услуг и подходов к их реализации для удовле-
творения запросов всех участников образовательного процесса в ДОУ. 
Модернизация управления ДОУ предполагает многообразие видов, мето-
дов и приемов управления, обеспечивающих комплексное и всестороннее 
воздействие управляющей системы на управляемую систему ДОУ в рам-
ках мотивационного и программно-целевого подходов к соуправлению, 
рефлексивному управлению и самоуправлению. 

Показателями качественного изменения управления ДОУ являются 
следующие принципы: 

– демократизации и гуманизации; 
– системности и целостности управления; 
– централизации/децентрализации; 
– взаимосвязи и разделения стратегического, тактического и оператив-

ного уровней управления и соответствующих им видов управления (тра-
диционное, рефлексивное, самоуправление); 

– объективности и полноты информации в принятии управленческих 
решений. 

На современном этапе существует ряд проблем в развитии инноваци-
онного процесса в ДОУ, в частности: 

– совмещение инновационных программ с уже существующими; 
– сосуществование представителей различных педагогических кон-

цепций; 
– раскол педагогического сообщества; 
– несоответствие новых типов образовательных учреждений требова-

ниям родителей; 
– потребность в новом научно-методическом обеспечении; 
– потребность в новых педагогических кадрах; 
– приспособление новшеств к конкретным условиям; 
– проблема изменения, оптимизации, замены новшеств; 
– проблема воспроизводства инновационности и формирования усло-

вий, способствующих этому. 
На основе анализа существующих концепций развития дошкольного 

образования к ведущим направлениям инноваций в ДОУ можно отнести 
утверждение гуманных субъект – субъектных отношений, развитие твор-
ческих возможностей, интеллектуальных сил детей; индивидуальное 
творческое развитие личности ребенка; развитие связи практиков и иссле-
дователей в области инноватики. 

С изменением установок современного образования, которые позво-
ляют рассматривать развитие ребенка как процесс его саморазвития, где об-
разование выступает формой психического развития дошкольника, а нор-
мативы развития трансформируются в понимание развития как нормы. 
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Дошкольное образование, как и образование в целом – это процесс, ко-
торый постоянно меняется и преображается. В каждом временном пери-
оде существует ряд проблем и приоритетов. В детском саду проводится 
работа с детьми дошкольного возраста, что является важной ступенью 
жизни ребёнка. В этот период закладываются основные особенности лич-
ности ребенка и определяется качество дальнейшего его физического и 
психического развития. Отсутствие должного развития влечет за собой 
ряд проблем в школьном возрасте. Однако, на данный момент в дошколь-
ной образовательной системе существует много проблем. 

Одна из проблем – наполняемость групп. В муниципальных дошколь-
ных учреждениях группы, сильно переполнены и превышают числен-
ность воспитанников. Отсюда следует вывод, что педагоги ДОУ уделяют 
времени каждому ребёнку меньше, чем полагается. Главная особенность 
детского развития в дошкольном учреждении – это социализация, то есть 
общение со сверстниками, сравнение себя с другими детьми. Этому ребё-
нок может научиться только во взаимодействии со сверстниками. Детский 
сад выступает как организация, которая предупреждает «педагогическую 
запущенность ребёнка», ведь дети поступают в детский сад из разных со-
циальных семей. «Педагогически запущенный ребёнок» фактически 
имеет мало шансов для получения в дальнейшем хорошего школьного об-
разования. 

Следующая проблема – педагогические кадры. Педагог является цен-
тральной фигурой в вариативном дошкольном образовании. Но чтобы ре-
ализовать свое право на свободу преподавания, педагог должен обладать 
соответствующими компетенциями, должен понимать и правильно стро-
ить образовательный процесс в условиях вариативности. Педагог должен 
знать не только различные образовательные методики, но и разбираться в 
медицине. Также активно принимать участие в жизни детского сада. По 
ФГОС ДОУ педагогический работник, реализующий Программу, должен 
иметь сформированные основные компетенции для создания ситуации 
развития дошкольников в соответствии с возрастными особенностями. 
Данные компетенции дают возможность ребёнку чувствовать эмоцио-
нальное благополучие, поддержку индивидуальности, инициативы, взаи-
модействия в разных ситуациях, вовлечение в образовательный процесс. 

Так же до сих пор остается нерешенной в полной мере одна из главных 
задач государства в сфере дошкольного образования – обеспечение его 
общедоступности. Причин много: дефицит свободных мест в дошколь-
ных учреждениях, многие родители желают воспитывать своего ребенка 
дома, наличие неблагополучных семей и педагогически запущенных де-
тей, наличие детей с ослабленным здоровьем, с хроническими заболева-
ниями, которым противопоказан режим дошкольного учреждения. И как 
следствие этого дети приходят в школу с разным уровнем развития. По-
этому необходимы детские образовательные заведения с кратковремен-
ным пребыванием, частичным пребыванием в детском саду и коллективе. 

Следующей проблемой так же можно назвать отсутствие согласован-
ности дошкольного образования и школы. Педагоги школы не принимают 
игровую форму обучения, которая преобладает у детей первого класса. 
Это влечет за собой стрессовую ситуацию для первоклассника, сопутству-
ющие заболевания, нежелание учиться и посещать школьное учреждение. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ 
МАССАЖНЫМИ МЯЧИКАМИ СУ-ДЖОК 

Аннотация: в статье рассматриваются полезные свойства массаж-
ного мячика – эффективного средства для развития кистей рук ребенка, 
движений его пальцев, разработки мышц. Ребристая игольчатая поверх-
ность мяча воздействует на нервные окончания, улучшает приток крови 
и активизирует кровообращение. Массажный мячик ускоряет капилляр-
ный кровоток, уменьшает венозный застой и повышает кожно-мышеч-
ный тонус. 

Ключевые слова: массажные мячики, игры в стихах с массажными 
мячиками, микромассаж. 

Каждый родитель знает, как важно развивать мелкую моторику паль-
цев рук, ведь это способствует речевому развитию малыша. Одним из 
простых и эффективных способов является массаж с помощью массаж-
ных мячиков. Массажные мячики прекрасно способствуют развитию мел-
кой моторики, развивают координацию. Улучшают кровообращение. 

Массажный мячик предназначен для микромассажа. Шипы на его по-
верхности при перекатывании воздействуют на нервные окончания, улуч-
шают приток крови и стимулируют кровообращение. 

Игры с массажными мячиками можно проводить как по телу малыша, 
так и используя только ручки. 

Эти мячики легко умещаются в детской ладошке, что позволяет с ними 
весело играть и развивать мелкую моторику рук. 

Пока малышу не исполнится год, все движения выполняет мама.  
Массируя пальчики рук и стопы своего крохи, озвучивая свои движения. 
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А вот годовалый малыш уже вполне может многие упражнения с мас-
сажным мячом выполнять самостоятельно. 

Что делать с мячом: 
– катать вверх – вниз, вправо – влево, по кругу; 
– катать по каждому пальчику; 
– удерживать мяч указательным и большим пальцем, затем средним и 

большим, безымянным и большим, мизинцем и большим пальцем; 
– сжимать в ладонях; 
– перекатывать на столе или перекидывать мяч из одной ладони в другую; 
– катать мячик по столу или по другой твердой поверхности; 
– бросать мячик в коробку, ведерко. корзинку; 
– катать мяч друг другу; 
– подбрасывать и ловить мячик. 
Ниже представлены возможные упражнения с массажными мячиками 

в стихах. 
До года. 
Держа в руке мячик, водим по стопе малыша, назад – вперед, влево – 

вправо и по кругу. 
Малышу, который учится ползать, интересно будет ползти за ярким 

мячиком. 
«Будь здоров». 
После года ребенок сам может выполнять упражнения. Сидя на стуле, 

катать ногами мячик назад – вперед, вправо – влево, по часовой и против 
часовой стрелке, нажимать на мячик. 

Сначала движения выполняют по очереди правой и левой ногой. А за-
тем обеими ногами одновременно. Все движения выполнять не спеша, с 
хорошей амплитудой. 

Дети более старшего возраста упражнения выполняют стоя. 
Игры в стихах. 
1. Мячик сильно посжимаю 
И ладошку поменяю. 
(Сжимать мячик правой рукой, затем левой). 
2. Мячик пальцем разминаю, 
Вдоль по пальцам мяч гоня. 
(Катать мяч всей длиной пальцев правой руки.) 
Поиграю я в футбол 
И забью в ладошку гол. 
(Ладошками отбивать мяч.) 
Перед тем, как проводить с детьми или одним ребенком комплекс 

представленных упражнений, необходимо познакомить ребёнка с назва-
нием частей ладони и пальцев. 

Следить, чтобы при выполнении упражнений для рук, пальцы обеих 
рук находились всегда в сомкнутом состоянии, плечи не поднимались. 
Желательно, чтобы на детях (ребёнке) была одежда с коротким рукавом. 
Если такой возможности нет, то детям нужно закатать рукава. 

Когда взрослый показывает комплекс упражнений для рук, необхо-
димо снять с запястья часы и кольца с пальцев. 

Упражнения показывать в среднем темпе, акцентируя внимание детей 
(ребенка) на некоторые нюансы при их выполнении. 
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Эти комплексы упражнений рекомендуется проводить с детьми, начи-
ная с года. Они способствуют развитию у детей мелкой моторики рук, ко-
торая, в свою очередь, напрямую связана с развитием речи. 
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Нравственные ценности, общественные нормы, требования присваи-
ваются личностью индивидуально на протяжении всей жизни. Дошколь-
ный возраст является благоприятным периодом для формирования основ 
нравственности. В.А. Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям» пи-
сал: «Детство – важнейший период человеческой жизни… И от того, как 
прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что вошло в его 
разум и в сердце из окружающего мира, – от этого в решающей степени 
зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

Использование театрализованного творчества позволяет воспитывать 
у дошкольников отрицательное отношение к жестокости, хитрости, тру-
сости. Расширять и углублять знания об окружающем мире. 

Система духовно-нравственного воспитания детей дошкольного воз-
раста строится на приобщении его к культурному наследию своего 
народа. Ее исторические корни уходят в глубь веков. И во все времена 
русская культура помогала народу не только выжить, но и сохранить свое 
лицо, самобытность, высокую духовность и нравственность. 

Важно воспитать, чтобы общие человеческие ценности вошли в разум 
и в сердце ребёнка. Многочисленные исследования учёных доказали, что 
социальные ценности воспринимаются не только сознанием, мышлением, 
но и, прежде всего, чувствами. Поэтому, объясняя ребёнку «что такое хо-
рошо, что такое плохо», необходимо пробудить эмоциональную сферу. 
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Кратчайшим путём нанесения от души, до сознания ребёнка нравственной 
сути тех или иных социальных явлений является искусства. 

Интересным и привлекательным для дошкольников видом искусства 
является детский театр. Он способен творить чудеса. Маленькие артисты 
и зрители смеётся над нелепыми вещами, сочувствуют обиженным героем 
сказок, плачет от жалости и сострадание. Как важно пройти эту школу 
чувств дальнейшем детстве! И без театра здесь не обойтись. 

Развивая творчество детей, педагог знакомит их с различными видами 
театра, совершенствует артистические навыки детей в плане переживания 
и воплощения образа, моделировать навыки социального поведения в за-
данных условиях. Реализовать данные задачи помогаю театральные иг-
рушки, существует музей театральной игрушки. В нем мирно существуют 
волк, заяц, жираф, слон, лошадь, «Хрюша», «Каркуша» и десятки других 
сказочных персонажей. Какой урок нравственности получаю дети, по-
смотрев детский спектакль «Лунтик – наш друг». Артисты и зрители усва-
ивают варианты приветствия друг с другом, учатся понимать ценности 
доброты, любви, уважения к другим людям. В данном детском спектакле 
представлен целый спектр чувств, которые передают артисты с помощью 
вербальных и невербальных средств. Педагоги активно включаются в ра-
боту по нравственно-эстетическому воспитания дошкольников: знако-
мятся с опытом работы музыкального руководителя, принимают участие 
в изготовлении оборудования театральных игрушек, участвуют театрали-
зованных представлений, самостоятельно организовывают в группах раз-
личные виды театров. 

Драматизируя сказку «Три поросёнка» (перевод С. Михалкова), мы 
учим детей передавать с помощью речи, жестов, мимике, движений образ 
легкомысленного Нуф-Нуфа, беззаботного Ниф-Нифа, трудолюбивого и 
смелого Наф-Нафа. В процессе разыгрывания сказочного сюжета дети 
усваивают такие нравственные ценности, как дружба, взаимопомощь, 
смелость, трудолюбие. 

Развитие личности в гармонии с общечеловеческой культурой, несо-
мненно, обеспечивает формирование основ нравственных ценностей ре-
бёнка-дошкольника. 

Стало хорошей традицией проведение совместных спектаклей с уча-
стием детей, сотрудников и родителей. Необходимо отметить важность 
привлечения родителей, так как, поощряя любознательность, сообщая де-
тям знания, вовлекая их в различные виды деятельности, родители тем са-
мым способствуют расширению детского опыта, духовно-нравственному 
воспитанию детей. А накопление опыта и знаний – это необходимая пред-
посылка для воспитания будущей духовно развитой личности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ДОУ 
Аннотация: в статье поднимается тема организации питания в до-

школьном образовательном учреждении. Рассмотрены проблемы в органи-
зации правильного питания, формировании у детей культуры приема пищи, 
повышении интереса родителей в формировании положительного отноше-
ния к правильному питанию детей. Приведены направления решения данных 
проблем путем проведения совместных с родителями детей мероприятий. 
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Главная ценность человеческой жизни – здоровье. Абсолютно каждый 
ребенок хочет быть бодрым, энергичным: бегать, прыгать, кататься на ве-
лосипеде, плавать, играть с ребятами во дворе, не болеть, ведь болезни, не-
важное самочувствие – это причины отставания в общем развитии детей. 

Из этого следует, что каждый должен задумываться о своем здоровье, 
заботиться о нем, не навредить своему организму. И поэтому задача дет-
ского сада и семьи – сохранить и укрепить здоровье ребенка с помощью 
важного компонента – правильное питание, о котором нужно заботиться 
с раннего детства, чтобы в дальнейшем обеспечить нормальный рост и 
развитие организма, противостоять болезням и инфекциям. Ведь недоста-
ток в еде различных витаминов и микроэлементов, а также современные 
продукты, в составе которых много вредных элементов – все это отрица-
тельно сказывается на физическом развитии детского организма, вслед-
ствие чего организм становится уязвим к болезням и инфекциям. 

Всем известно, что питание детей должно быть здоровым, сбаланси-
рованным, и кушалось в удовольствие, только тогда оно будет приносить 
пользу. Мы считаем, что, когда дело касается детей, – это очень актуаль-
ный и острый вопрос! 

Родители, безусловно, знают о пользе и вреде продуктов, но все относятся 
к выбору продуктов ответственно, довольно редко можно увидеть маму, ко-
торая покупает ряженку или которая сварит компот из сухофруктов. 

В детских же учреждениях нашего государства строгий подход к пи-
танию в детских садах, установлены специальные нормы. Каждый роди-
тель, приводя ребенка в сад, может увидеть меню нормы питания, о вкус-
ноте спросить у деток. У всех разные предпочтения, но многое зависит от 
питания в семье. 
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Детские сады хотят обеспечить ребенка правильным, натуральным, 
полноценным питанием. Поэтому в саду рационе у детей есть и мясо, и 
рыба, творог, и капуста, и печень, и просто кефир с ряженкой. Воспита-
тели, в свою очередь, подавая детям блюда на стол, стараются рассказать 
о пользе этого продукта, ведь ребенок должен получать такое количество 
питательных веществ, которые обеспечат его энергетические потребности 
и в основных компонентах (жиры, белки, углеводы, витамины, мине-
ралы). 

Питание должно сопровождать рост и процессы развития ребенка, 
даже опережать, чтобы, подрастая, ребенок не чувствовал нехватку вита-
минов и питательных веществ. 

В детском саду меню в соответствии с установленными нормами имеет 
тщательно просчитанную энергетическую ценность. Дневная норма для ре-
бенка младше трех лет составляет 1540 ккал, а старше трех лет – 1900 ккал. 
Исходя из этих цифр, и подбирается меню в детском саду. На завтрак ваш 
малыш получит молочную кашу, бутерброд со сливочным маслом и сыром, 
чай или какао. Попозже следует второй завтрак, где дают сок, фрукты, либо 
творожок, далее самая важная трапеза – это обед, который состоит из пер-
вого блюда, второго с гарниром и компот на третье. После сна – полдник, 
где дети кушают булочки, творожные запеканки, чай. 

Стоит отметить, рацион в детском саду довольно разнообразен в соот-
ветствии с правилом, согласно которому детей не могут кормить одним и 
тем же блюдом чаще, чем один раз в двадцать дней. 

Безусловно, необходимо, чтобы организация питания в ДОУ сочета-
лась с правильным питанием ребёнка в семье, чтобы домашнее дополняло 
питание в саду, ведь сейчас довольно остро стоит проблема формирова-
ния у детей представлений о культуре питания, необходимо повышать 
компетенции родителей в данном вопросе. В дошкольном учреждении 
формирование навыков правильного питания должно происходить по це-
почке «воспитатель – ребенок – родитель», ведь сформировать у детей по-
ложительное отношение к здоровому образу жизни и правильному пита-
нию – это важный ориентир дошкольных учреждений. 

Сформировать у детей на этапе завершения дошкольного образования 
ценностного отношения к здоровому образу жизни и правильному пита-
нию является целевым ориентиром дошкольных учреждений. 

Были сформулированы следующие задачи для решения поставленной 
цели: необходимо рассмотреть проблемы в организации правильного пи-
тания; формировать культуру приема пищи, повысить интерес родителей 
в формировании положительного отношения к правильному питанию пу-
тем проведения совместных мероприятий, ведь важной задачей взрослых 
является необходимость сформировать у детей определенные знания в об-
ласти питания, которые в дальнейшем помогут сохранить здоровье ре-
бенка. 

Главная задача воспитателя и родителей – заложить основу правиль-
ного питания детей, из которого вытекают основные правила культуры 
поведения детей за столом. Детей необходимо научить правильному по-
ведению за столом, основным культурно – гигиеническим навыкам, ос-
новным приемам употребления пищи, правильно сидеть за столом, пра-
вильно его сервировать, положительно отзываться о еде. 
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Исходя из этих задач возникла идея создания совместного проекта 
«Азбука вкуса», которую с удовольствием поддержали родители воспи-
танников, главной целью которого стало формирование у дошкольников 
и родителей заботы о здоровье, о важности правильного питания, куль-
туре питания. Из этой цели были сформулированы основные задачи про-
екта: обучить детей культуре питания, донести важность правильного пи-
тания, развивать у родителей понимания и важность правильно питания 
дома, его гигиены. 

На организационном этапе мы занимались подбором литературы, ор-
ганизовывали пространственно-развивающую среду, оформили стенд – 
«Правильное питание – залог здоровья», создали каталог консультаций 
«Правильное питание дошкольников». 

При проведении основного этапа проекта дети активно играли в ди-
дактические игры «Вкусный компот», «Овощи и фрукты», «Варим кашу», 
проводили познавательные игры-занятия, экскурсии, экспериментальная 
деятельность, чтение художественной литературы, разучивание игр, сти-
хов; продуктивная деятельность. Совместно с родителями дети участво-
вали в видеомарафоне «Готовим с мамой блюдо из меню детского сада», 
оформили выставку «Моё любимое блюдо дома и в детском саду». 

На заключительном этапе было проведено итоговое мероприятие «Мы 
за правильное питание». 

Подводя итог проектной деятельности, можно сказать, что все участ-
ники с удовольствием участвовали в этапах реализации данного проекта, 
через игровые и практические методы мы, воспитатели, постарались до-
нести основные положения о правильном питании, повысили уровень зна-
ний детей и родителей о культуре питания, поведения за столом. Работа в 
данном направлении способствовала формированию у детей интереса к 
правильному питанию, а у родителей повысился интерес к приготовле-
нию правильной здоровой пищи для детей. 
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Современные реалии 2020 и 2021 годов года не позволяют применять 
традиционные методы и формы работы во всех сферах нашей жизни. 

Закрытие детских садов в связи с эпидемиологической ситуацией, из-
менение форм образования в условиях пандемии, вынужденная удален-
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ка – все это привело к тому, что в своем детском саду нами пересмотрен 
формат работы как с родителями, детьми, а также с педагогами. 

Педагогические советы, выпускные, утренники и собрания в период 
2020 и 2021 году проводились в ZOOM-конференции в онлайн-формате. 
У большинства педагогов есть мотивация, и психологическая готовность 
к тому, чтобы работать в экстремальных для них условиях дистанцион-
ного формата дошкольного образования. 

Мы стараемся смотреть на это с позиции позитива, приняли работу в 
изменившихся условиях, готовы полноценно участвовать в реализации 
дошкольного образования в дистанционном формате как временной меры 
при условии обеспечения методической и технологической поддержки, 
безопасности детей. 

Поскольку ситуация с заболеваемостью COVID-19 заставляет мини-
мизировать контакты сотрудников друг с другом, мы использовали он-
лайн-формы: например, онлайн-совещание. Очные встречи проводили в 
форме летучек – быстрых совещаний. Такая форма позволяла сотрудни-
кам длительно не находится всем вместе в одном помещении. 

Как же все это отразилось на формах партнёрства с родителями и дру-
гими социальными партнерами? Ведь партнерская деятельность между 
ДОУ и родителями и различными социальными партнерами имеет боль-
шое значение. Как расширить социальные связи, если сад закрыт для по-
сторонних? Как привлечь вновь поступающих родителей на свою сто-
рону? 

В процессе работы мы для себя определили, что для решения этих за-
дач огромное влияние оказывает наличие положительного имиджа и пре-
стижа ДОУ, который вызовет высокие оценки, доверие и уверенность в 
выборе его в качестве партнера. Данную работу мы выстраиваем через 
следующие этапы: 

– установить взаимодействие ДОУ и семьи на основе партнерства; 
– выстроить взаимодействие с внешними организациями; 
– предпринять определенные шаги по повышению престижа ДОУ в 

глазах общественности; 
– достигнуть определенного вектора успешности; 
– реализовать свой творческий потенциал. 
Все эти этапы будут работать эффективно при одном условии – откры-

тость ДОУ социуму (проведение спортивных соревнований, участие в 
праздниках, фестивалях, утренниках, совместных развлечениях, допуск 
семей с детьми на территорию ДОУ). 

На основании ст. 29 Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об Образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.12 Образовательные организации 
формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, со-
держащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к та-
ким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекомму-
никационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет». 

У детского сада есть свой официальный сайт, разработанный дизайне-
ром. Н имеет свой логотип, узнаваемый стиль и четкую грамотную струк-
туру. Проиллюстрируем это на рис. 1. 
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Рис. 1. Официальный сайт ДОУ 
 

Между тем период ограничительных мер, установленных для образо-
вательной организации СП 3.1/2.4.3598–20, снова продлили – теперь до 
1 января 2022 года. 

Как же взаимодействовать с всеми родителями и социальными парт-
нерами и не нарушить санитарные правила и не способствовать распро-
странению коронавирусной инфекции. 

Решение об открытости ДОУ для социума мы решали через платформу 
ZOOM. Нами были проведены 68 мероприятий для родителей – собрания 
итоговые с выпускниками, собрания для вновь поступающих родителей, 
новогодние утренники, открытые занятия по платным услугам в середине 
и в конце учебного года. 

Но это всего ли маленькая часть нашей работы и доступны эти онлайн-
трансляции только родителям посещающих ДОУ детей. Для обеспечения 
доступности информационной открытости для социальных партнеров и 
потенциальных родителей мной, как руководителем ДОУ, было принято 
решение о применении онлайн-форм трансляции (прямой эфир) через со-
циальную сеть Инстаграм. 

У нашего детского сада существуют аккаунты в таких сетях как Фейс-
бук (Facebook), Вконтакте, Инстаграм (Instagram). Наиболее обширными 
считаю площадки Facebook и Instagram. 

Действуют они уже достаточно долго, обросли подписчиками. Самый 
большой охват среди потребителей наших услуг и организаций это 
соцсеть Инстаграм. Самое главное, что в отличие от сайта, Instagram или 
Facebook – это то социальное пространство, которое каждый родитель по-
сещает минимум раз в день! Продемонстрируем данные количества под-
писчиков Facebook в таблице 1. 
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Таблица 1 

 
Продемонстрируем данные количества подписчиков Instagram в таб-

лице 2. 
Таблица 2 

 
Для привлечения мы стали использовать инструменты маркетинговых 

коммуникаций. 
Ежедневно в сеть выкладываются посты и сторис. Использовали но-

вый инструмент в инстаграм Reels. Тематика разнообразная: питание, без-
опасность, занятия, подготовка к мероприятиям, групповые развлечения, 
платные услуги. Стали публиковать интересный контент, который по ста-
тистике стали больше просматривать. Оформили аккаунты с дизайнером, 
разработали сезонные логотипы и оформление вечных сторис. 

312 452

3099

Прирост подписчиков 

Facebook

2019 2020 2021

850

1100

1443

Прирост подписчиков  

Instagram

2019 2020 2021
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Далее перечислю идеи для сторис, благодаря которым выросла стати-
стика: 

– объявления о предстоящем прямом эфире; 
– поздравления с праздниками лично от руководителя; 
– короткие ролики под музыку (особенно с малышами). они всегда 

пользуются популярностью. малыши занимаются, едят, танцуют, поют, 
гуляют на прогулке; 

– игры и викторины на какую-либо тему (ко дню города, ко дню рес-
публики); 

– подготовка к утреннику или мероприятию; 
– рубрика «вопрос-ответ»; 
– объявление благодарности родителям за уборку снега, помощь в 

наполнении песочниц свежим песком; 
– репортажи с пищеблока: меню, рецепты блюд; 
– опросы. 
Не забывали и про обратную связь. Дали возможность своим читате-

лям оставлять комментарии и делиться мнением, задавать интересующие 
вопросы, чтобы получить квалифицированную помощь. Таким образом, 
находя отклик через социальную сеть, мы повышаем лояльность аудито-
рии и одновременно повышали уровень доверия к нашему учреждению. 

Активная позиционирование в социальных сетях позволяет нам со-
трудничать с различными учреждениями дополнительного образования, 
позволяет решать совместные образовательные задачи через организацию 
конкурсов и онлайн-марафонов. Есть результаты в виде предоставления 
льготных периодов доступа для наших сотрудников и воспитанников на 
образовательные платформы с играми и обучающими материалами. Есть 
уже положительный опыт сотрудничества с детскими садами других ре-
гионов: Ростов на Дону, Казань и др. 

Также имидж ДОУ позволяет расширять связи с производственными 
организациями нашего города. Успешным примером является взаимовы-
годное сотрудничество с АО «Элара», которые ежегодно укрепляют ма-
териально-техническую среду детского сада и большой упор ведется с ма-
лообеспеченными слоями населения, отказываю благотворительную по-
мощь. 
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дополнительного образования в области астрономии подрастающего по-
коления сельской местности посредством реализации социального про-
екта «Кольца Сатурна». Проект предполагает последовательное погру-
жение обучающихся в различные виды познавательно-информационной, 
игровой, творческой, практической деятельности с применением совре-
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ний, проводимых на протяжении проекта. 
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В настоящее время социокультурное положение жизни подрастаю-
щего поколения сельских поселений исследователи характеризуют мно-
жеством отрицательных факторов. В исследовании [1] отмечается, что со-
временное село характеризуется кризисным состоянием производствен-
ной и социальной сфер, низким уровнем жизни населения, территориаль-
ной изолированностью, удаленностью от культурных центров, отсут-
ствием разнообразия возможностей в проведении досуга, недостаточным 
развитием инфраструктуры дополнительного образования, призванных 
реализовать потенциал подрастающего поколения. Вследствие этого воз-
можности дополнительного образования подрастающего поколения села 
существенно ограничены и разнятся с возможностями городских школь-
ников. А это обостряет социальное положение подрастающего поколения 
в российском обществе, о чем свидетельствуют и явления социальной па-
тологии в молодежной среде (алкоголизм, наркомания, токсикомания 
и др.) [2]. Социальное воспитание подрастающего поколения, их творче-
ское, интеллектуальное развитие осуществляется не только в процессе 
учебной и трудовой деятельности, но и во время досуга. К тому же школь-
ники являются именно той социальной группой, которая больше, чем дру-
гие, располагает свободным временем [2]. Процесс организации дополни-
тельного образования важен для духовного, гармоничного обогащения 
личности, ее самоорганизации. 

В связи с этим вопросы организации досуга посредством вовлечения 
сельской молодежи в процесс дополнительного образования являются ак-
туальными. 
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Проект «Кольца Сатурна» как направление дополнительного образо-
вания школьников сельских поселений Сивяково, Еремино, Амодово Чи-
тинского района Забайкальского края был реализован при поддержке 
Фонда президентских грантов, направленных на поддержание граждан-
ских инициатив в 2021 году. Астрономическое направление было вы-
брано не случайно. Во-первых, это продиктовано тем, что с 1993 по 
2017 год предмет астрономия был исключен из школьной программы и 
изучался в качестве разделов физики, естествознания, окружающего 
мира. За этот период школами были потеряны квалифицированные кадры 
в этой области, пострадала материально-техническая база. Как следствие, 
школьники получали фрагментарные знания без целостного представле-
ния об окружающем мире, что привело к появлению ряда лженаучных и 
псевдонаучных знаний. 

А во-вторых, открытое пространство, отсутствие лишнего освещения и 
высоких объектов в сельской местности позволяют беспрепятственно про-
водить полевые наблюдения за космическими объектами, что способствует 
развитию познавательного интереса, профессиональной ориентации, а сов-
местная работа с родителями – укреплению семейных ценностей. 

Достижение целей и задач проекта проводилось поэтапно: 
1. Познавательное кольцо Сатурна – цикл, состоящий из игровых за-

нятий, мастер-классов, практических работ, творческих мастерский для 
группы школьников сельских поселений Сивяково, Амодово, Еремино 
Читинского района, в том числе в дистанционном формате. 

2. Игровое кольцо Сатурна – астрономическая игра «Галактический 
челлендж» с элементами имитации. 

3. Исследовательское кольцо Сатурна – мероприятие «Ночь под звез-
дами» проводится в вечернее время на смотровой площадке планетария в 
окрестностях с. Сивяково Читинского района. Наблюдения в вечернее 
время проводятся в присутствии родителей, что позволяет привлечь к изу-
чению звездного неба старшее поколение. 

4. Гостеприимное кольцо Сатурна – цикл мероприятий для участников 
и гостей проекта, предполагающее   просмотр сферических фильмов с эф-
фектом погружения о Вселенной, участие в увлекательных мастер-клас-
сах, космических играх и викторинах с призами, космическом пикнике и 
отдыхе на природе. 

С целью выяснить мотивацию и первоначальный уровень знаний о 
космосе школьников 6–8 классов (целевой аудитории проекта) ООШ 
с. Сивяково был проведен опрос-интервью, включивший вопросы на эру-
дированность и заинтересованность. Опрос проводился на начальном и 
конечном этапе проекта с целью отследить динамику формирования ка-
чественных показателей. На констатирующем этапе было выяснено, что 
37% респондентов, пришедших участвовать в проекте, интересуются кос-
мосом, любят наблюдать за звездным небом, смотрят передачи о косми-
ческих явлениях. 40% затруднились с ответом, 23% дали отрицательный 
ответ, что свидетельствует о низком уровне заинтересованности, тем не 
менее эти участники дали положительный ответ на вопрос о том, хотят ли 
они знать о Вселенной. Касаемо вопросов, выявляющих уровень знаний, 
констатирующий этап позволил выявить, что подавляющее большинство, 
82%, верно ответили на 0–3 из 10 вопросов, 10% – на 4–6 вопросов, 2% – 
7 вопросов. На все предложенные вопросы не ответил никто. 
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На завершающем этапе проведенный опрос позволил выявить положи-
тельную динамику уровня знаний и мотивации к изучению наук о кос-
мосе. Так, все опрошенные отметили, что стали чаще и с интересом 
наблюдать за звездным небом, научились находить созвездия, ориентиро-
ваться по звездам, определять фазы луны и т. д. Некоторые в ходе опроса 
отметили, что стали наблюдать за звездным небом совместно с родите-
лями (родственниками). Такая совместная деятельность способствует 
формированию общих интересов между поколениями взрослых и детей, 
укрепляет взаимопонимание, доверие и осознание ценности семьи. В ходе 
опроса-интервью некоторые участники отметили, что им легче стало об-
щаться с родителями. Повысился уровень эрудированности в области аст-
рономии, о чем свидетельствует увеличение количества правильных от-
ветов на все предложенные вопросы. 

Положительная динамика рассматриваемых параметров позволяет кон-
статировать, что в ходе реализации проекта были верно подобраны инфор-
мационные материалы, формы и методы проведения познавательных заня-
тий, основанные на активных и интерактивных технологиях обучения. 

Немаловажным фактором успешности реализации проекта является 
организация работы волонтеров, основными задачами которых явилось не 
только организация и проведение мероприятий, продвижение проекта, но 
и анализ работы, ее корректировка, поиск нестандартных решений возни-
кающих проблемных ситуаций. Такая деятельность способствовала фор-
мированию целого ряда личностных качеств и компетенций на практике 
в реальных условиях – стрессоустойчивость, способность работать в ко-
манде, лидерские качества, нешаблонное мышление, навыки публичного 
выступления и другие. 

Так, на семинаре «Золотое кольцо Сатурна» были подведены проме-
жуточные результаты проекта. В частности, волонтерам предлагалось от-
ветить на ряд вопросов анкеты, позволяющих выяснить достоинства и не-
достатки проделанной работы, личностное отношение к проекту и соб-
ственной оценки работы в мероприятиях проекта. Как отметили участ-
ники, работа в проекте позволила повысить собственный уровень грамот-
ности в области астрономии. Некоторые отметили, что стали более откры-
тыми и раскрепощенными в общении с незнакомыми людьми. И хотя все 
участники выразили желание участвовать в социально значимых проектах 
в дальнейшем, лишь некоторые готовы взять на себя роль лидера. Волон-
теры единогласно признали проект востребованным среди школьников и 
дали положительную оценку сложившейся на мероприятиях атмосфере. 

Анализ полученных данных и озвученные в ходе беседы достоинства 
и недочеты проекта позволили скорректировать дальнейшую работу с це-
лью ее оптимизации и повышения качественных и количественных пока-
зателей. 

Таким образом, в ходе реализации социального проекта «Кольца Са-
турна» удалось не только обогатить сферу дополнительного школьников 
сельского поселения путем формирования нового направления – изуче-
ние космических объектов и явлений, но и оказать положительное влия-
ние на личностное развитие, формирование ключевых компетенций 
школьников, создать условия для совместной деятельности взрослых и 
детей, обеспечив преемственность поколений и формирование семейных 
ценностей. 
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Цель: способствовать формированию представлений у учащихся о 
том, что планета Земля – это огромный шар (большая часть земного шара 
покрыта водой – океанами и морями, кроме воды есть материки – твердая 
земля, суша, где живут люди); обобщению знаний о том, что на планете 
Земля обитает много живых существ, что всем им нужны чистая вода, чи-
стый воздух, чистая земля; формированию представлений, что планета 
Земля сейчас в опасности; воспитывать любовь к природе, правильное с 
ней общение, желание изучать ее. 

Девиз: «Береги свою планету, ведь другой на свете нет!» 
Задачи: 
– расширять и углублять знания об экологии нашего края, дать пред-

ставление о необходимости усилий по охране окружающей среды, убе-
дить в важности этого дела; 

– развивать экологическое мышление, речь, умение работать с источ-
ником информации; 

– воспитывать бережное, чуткое отношение природе. 
Ожидаемый результат: 
Дети должны знать: 
– правила поведения в природе; 
– значение природы для человека; 
– особенности природы родного края; 
– некоторые охраняемые растения и животные своего края. 
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Дети должны уметь: 
– различать объекты природы и объекты, не относящиеся к природе; 
– бережно и внимательно относиться к объектам растительного и жи-

вотного мира; 
– работать совместно. 
Оборудование: глобус, иллюстрации, мяч, бумага для рисования, 

наборы цветных карандашей. 
Ход урока. 
1. Эмоциональный настрой.  
Педагог: 

Я спешу сказать вам: «здравствуйте!», 
Чтоб пожелать здоровья доброго. 
Я спешу сказать вам: «благости!», 
Чтоб пожелать вам счастья нового. 
Я спешу сказать вам: «радости, 
Удач, успехов и везенья!» 

Дети стоят в круге. 
Чтобы начать наше мероприятие, я хочу, чтобы вы все встали в круг и 

ответили на несколько вопросов. 
– У нас в классе есть комнатные растения. Сделайте шаг вперёд. 
– Кто сам ухаживает за комнатными растениями. Сделайте шаг вперёд. 
– Кто любит отдыхать на природе. Сделайте шаг вперёд. 
– Кто любит сажать цветы в саду. Сделайте шаг вперёд. 
– Давайте представим, что мы цветочки, и поиграем в игру. 
Дети повторяют движения за педагогом. 
Игра «Цветок» 

Наши алые цветки 
Закрывают лепестки. 
Глазки закрывают 
Головками качают. 
Наши алые цветки 
Расправляют лепестки 
Глазки открывают, 
Головками качают. 
Ветерок чуть дышит, 
Лепестки колышет. 

Дети берутся за руки. 
Педагог: 

Давайте будем 
Дружить друг с другом, 
Как птица с небом, 
Как ветер с морем, 
Трава с дождями, 
Как дружит солнце 
Со всеми нами! 
Давайте будем 
К тому стремиться, 
Чтоб нас любили 
И зверь, и птица 
И доверяли 
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Повсюду нам, 
Как самым верным 
Своим друзьям. 

2. Актуализация ранее полученных знаний. 
– О чем говорится в этом стихотворении? 
– Сегодня речь пойдет о нашей планете, о ее природе, о нашем отно-

шении к ней, об уважении ко всему живому. 
Предварительная работа: 
Рассматривание глобуса, карты. 
Чтение познавательной литературы (из серии «Экологические ката-

строфы»). 
Рассматривание иллюстраций и беседы с учащимися. 
Работа с глобусом. 
Педагог предлагает учащимся рассмотреть глобус. 
Педагог: Какая удивительная планета – Земля! На ее поверхности пле-

щутся моря и океаны, текут реки и ручьи, расстилаются широкие рав-
нины, шумят зеленые леса, поднимаются высокие горы. Земля – это 
огромный шар. Она вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг 
Солнца – самой близкой к нам звезды. Рассматривание глобуса, ответы на 
вопросы: 

– Какую форму имеет Земля? 
– Какие живые существа населяют Землю? 
– Что необходимо всем живым существам на Земле? (Тепло, свет 

Солнца, воздух и вода.) 
– Что необходимо человеку на Земле? (Свежий воздух, чистая вода, 

плодородная почва, растения и животные.) 
– Почему Землю называют общим домом? 
– Кто и как загрязняет нашу планету? (На нашей планете очень много 

больных мест. Это случилось потому, что люди построили много заводов, 
фабрик, электро- и атомных станций. От этих предприятий загрязняется 
воздух – его загрязняют дым, который выходит в небо от труб, газы от 
машин. Отходы заводов сливаются в реки, моря. От этого гибнет много 
растений, животных, болеют люди. Гибнет природа. Наша планета тре-
бует помощи). 

– Что может сделать человек, чтобы сохранить богатства Земли? 
(Чтобы помочь ей, нужно научиться любить природу, любить ее с детства. 
Научиться понимать, как живут все живые существа: птицы, жучки, 
звери. Этим занимаются люди, которые называются экологами.) 

3. Физкультурная минутка. 
Игра «Мяч лови – слово назови». 
Учащиеся становятся в круг. Кому учитель бросит мяч, тот должен 

назвать одно из богатств Земли. 
4. Игра «Чем мы можем помочь нашей планете?». 
Задание: придумайте природоохранительные знаки и нарисуйте их. 
Просмотр и обсуждение рисунков, подведение итогов. 
5. Итог урока: Ребята, мы сегодня много говорили о том, как надо бе-

речь природу, беречь нашу Землю. Берегите каждое дерево, каждый ку-
стик! Не рвите цветы, не ломайте деревья, не разоряйте гнезда! От каж-
дого из нас зависит будущее нашей планеты, будущее нашей Земли! 
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Может быть, дети ещё не могут осмыслить 
природу как всенародное достояние, пусть они 
понимают её как сучок, на котором 
находится гнездо, где живём мы, птенцы природы. 
В.А. Сухомлинский 

На протяжении развития общества проблема экологического воспита-
ния и образования существовала и будет существовать. Многие экологи-
ческие проблемы человечества позволит в дальнейшем предотвратить 
правильное экологическое воспитание. Сохранение всего живого на пла-
нете – главная задача человеческого познания, его устремлённости к про-
грессу. С раннего детства должны воспитываться любовь к природе, со-
знательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого чело-
века. Именно в младшем школьном возрасте ребенок получает основы си-
стематических знаний, формируются и развиваются особенности его ха-
рактера, воли, нравственного облика. 

Экологическое воспитание младших школьников означает формиро-
вание у них экологического сознания – сознательного отношения к окру-
жающей природной среде с целью охраны и рационального использова-
ния природных ресурсов. Главной целью экологического воспитания яв-
ляется формирование личности, характеризующейся развитым экологи-
ческим сознанием и культурой. 

Воспитание ответственного, бережного отношения к природе есть 
цель формирования экологической культуры младших школьников. При 
условии систематической работы школы по формированию у учащихся 
системы научных знаний, направленных на познание законов природы и 
общества, процессов и результатов взаимодействия человека, общества и 
природы, при сформированности у детей потребности в общении с при-
родой и готовности к природоохранительной деятельности возможно до-
стижение этой цели. 
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Содержание работы по формированию экологической культуры уча-
щихся включает деятельность учителей, родителей и самих детей по овла-
дению системой знаний о взаимодействии природы и общества, по выра-
ботке экологических ценностных ориентаций, норм и правил поведения в 
отношении к природе, умений и навыков по её изучению и охране. 

Мероприятия, включающие процесс формирования готовности уча-
щихся к природоохранной деятельности: 

– экологическое просвещение младших школьников – воздуха и воды, 
от здоровья его самого, его родителей, которое зависит от чистоты среды 
его обитания; 

– экологические воспитательные дела (внеклассная работа по эколо-
гии в начальной школе. 

Важно осуществлять формирование экологической культуры млад-
ших школьников как в учебной, так и во внеурочной деятельности, во вне-
классной работе по предмету. Убеждения, что природа – целостная само-
регулирующаяся система формируются у учащихся на уроках. 

Во внеурочной деятельности экологического воспитания можно выде-
лить следующие направления работы: 

– дидактические игры, беседы, заочные путешествия, викторины – по-
знавательное направление работы;  

– праздники, утренники, устные журналы, экологические игры, игры-
путешествия – познавательно-развлекательное направление работы;  

– посадка деревьев и кустарников, озеленение класса, подкормка 
птиц – практическое направление работы; 

– экскурсии, наблюдения, опыты – исследовательское направление. 
На своих занятиях я использую познавательное издание «Заниматель-

ная экология для маленького белгородца. По принципу букваря построена 
книга. Экологическое стихотворение, тематическая сказка и экологиче-
ская привычка сопровождает каждую букву. В доступной занимательной 
форме оно помогает детям пополнить запас знаний об экологии. Это уди-
вительная книга, она помогает детям узнать много интересного об окру-
жающем мире и о том, как правильно поступать, чтобы не навредить при-
роде, а наоборот, сохранить и сберечь ее. 

Примеры экологических привычек:  
– Чтобы воздух был чище, нельзя жечь мусор!  
– Батарейки нужно сдавать в специальные контейнеры!  
– Автошины нужно сдавать на переработку!  
– Мусор нужно бросать в урну! И другие. 
Изучение природы родного края ответственный этап в понимании 

младшими школьниками экологии. Родной край – это то, что мы видим с 
самого рождения, это – наша Родина. Воспитание краеведением подразу-
мевает не только обучение знаниям и распространение знаний о прошлом 
и настоящем своего края, но и привитие потребности в действенной за-
боте о будущем края и о сохранении его культурного и природного насле-
дия. На своих занятиях мы с детьми изучаем растения, которые растут в 
нашей местности. А также наблюдаем за животными и птицами. В начале 
зимы вывешиваем кормушки для птиц, заготавливаем корм птицам. Ле-
том дети собирают семена подсолнечника, тыквы, кабачков. 
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На процесс развития экологической культуры младших школьников су-
щественное влияние оказывают ситуации, в которых дети должны совер-
шить самостоятельный выбор своего поступка, своей линии поведения. 

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положи-
тельного отношения школьников к природе, оказывают глубокое воздей-
ствие на всестороннее развитие личности ребенка. 

Практика работы показала, что различные мероприятия экологической 
тематики позволяют формировать экологическую культуру школьников. 
У детей возрастает интерес к окружающей природе, бережному отноше-
нию к ней. 

Таким образом, вся эта деятельность позволяет сформировать эколо-
гическую культуру наших учащихся по следующим показателям: 

1. Дети проявляют интерес к объектам окружающего мира, условиям 
жизни людей, растений животных, сопровождающийся попытками их 
анализировать. 

2. С желанием участвуют в экологически ориентированной деятельности. 
3. Эмоционально реагируют при встрече с прекрасным и пытаются пе-

редать свои чувства в доступной им форме (рассказ, сочинение, рисунок). 
4. Проявляют готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, 

растениям, животным. 
5. Пытаются контролировать своё поведение, поступки, чтобы не при-

чинить вреда окружающей среде. 
6. Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, при-

роде) сопровождаются готовностью ребёнка оказать помощь нуждаю-
щимся в ней. 

На основании вышеизложенного хочу сделать вывод, что воспитание 
экологической культуры реализуется не через эпизодические мероприя-
тия, а через систему занятий, внеурочной деятельности, внеклассных ме-
роприятий, коллективных творческих дел и индивидуальной работы с 
учащимися. 

Список литературы 
1. Алексахина Е.М. Методические рекомендации к работе по экологическому образова-

нию и воспитанию младших школьников / Е.М. Алексахина, В.С. Долгачева. – М., 1996. 
2. Барышева Ю.А. Из опыта организации экологической работы / Ю.А. Барышева // 

НШ. – 1998. – №6. 
3. Зимина Е.В. Занимательная экология для маленького белгородца / Е.В. Зимина, 

Н.Н. Пашина, Е.М. Бойко. – Белгород, 2019. 
4. Климцова Т.А. Экология в начальной школе / Т.А. Климцова // Начальная школа. – 

2000. – №6. 
5. Несынова О.В. Научная работа «Экологическое воспитание» / О.В. Несынова [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/nauchnaya-rabota-ekologicheskoe-
vospitanie-3815512.html (дата обращения: 16.08.2021). 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

84      Психология и педагогика как научная основа для становления 
современного общества 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

Антонова Лилия Закирьяевна 
учитель-логопед 

МАДОУ «Д/С №2» 
старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» 

г. Белгород, Белгородская область 
Кононученко Ирина Васильевна 

учитель-логопед 
МБДОУ «Д/С КВ №72 «Мозаика» 
г. Белгород, Белгородская область 

Семернина Виктория Александровна 
тьютор 

МДОУ «Д/С ОВ №27» 
пгт Разумное, Белгородская область 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО САДА 
Аннотация: среди различных категорий детей дошкольного воз-

раста, нуждающихся в ранней коррекционной помощи, особое место за-
нимают дети с расстройствами аутистического спектра, которые с не-
давнего времени стали включаться в организованную среду ДОО разных 
видов. В статье обосновывается, что в условиях ДОО такой процесс дол-
жен осуществляться поэтапно, учитывая все объективные особенности 
ребенка с РАС, при полном сопровождении всех педагогов детского сада. 

Ключевые слова: дети с расстройствами аутистического спектра, 
психолого-педагогическое сопровождение, коррекционно-образователь-
ная деятельность. 

В настоящее время в системе общего и специального образования проис-
ходит смена содержания процесса обучения и воспитания, которая ориенти-
руется на индивидуализацию образовательных программ для воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их индивидуаль-
ными потребностями и психофизиологическими возможностями. 

Среди детей с ограниченными возможностями здоровья выделяются 
дети, у которых на первый план выступают расстройства в эмоционально-
волевой сфере (дети с расстройством аутистического спектра). 

К сожалению, детей с таким заключением становится все больше и по-
является острая необходимость педагогической работы с ними. Ребенок с 
РАС находится как бы сам в себе, он отгорожен от окружающего мира, 
оторван от реальности и не может адекватно на нее реагировать, что ведет 
за собой расстройства речи, моторики, стереотипность деятельности и по-
ведения, приводящие таких детей к социальной дезадаптации. 
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На сегодняшний день статистика детей с РАС в России не ведется. По-
этому достоверных данных о том, сколько людей страдает этим заболева-
нием – нет. Предположительно в России аутизмом болен один человек из 
тысячи. Но, поскольку официальные подсчеты не ведутся, то эта цифра 
может отличаться от реальной картины. 

Основные причины, по которым нет объективных данных о количе-
стве детей с данным заболеванием: 

– нежелание родителей обращаться к врачам; 
– отсутствие хороших психиатров, которые умеют ставить правиль-

ные диагнозы; 
– несерьезное отношение к расстройствам нервной системы. 
К тому же таких детей часто просто считают странными и не оказы-

вают никакой помощи. 
Категория детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы 

крайне неоднородна. Поэтому дети с РАС нуждаются в коррекционно-
воспитательной индивидуальной деятельности, которая позволяет сфор-
мировать базовые навыки: 

– развитие ощущений и восприятия, зрительно-моторной координации; 
– развитие навыков самообслуживания; 
– развитие речи и коммуникативных склонностей. 
Как же помочь детям с РАС лучше адаптироваться к жизни в обществе, 

к взаимодействию с окружающими, начиная с самого младшего возраста? 
Еще в период диагностики проводится следующая работа: изучение ме-

дицинской карты развития, ИПРА, заключение ТПМПК (ЦПМПК), прово-
дится первичная консультация с родителями. Родителей просят ответить на 
вопросы об особенностях общения в семье, эмоциональную реакцию на 
других детей или взрослых, об их поощрении и наказании, понимании ре-
бёнком инструкции, уточняется время нахождения ребенка в ДОУ. 

Адаптация к условиям детского сада является важным и часто очень 
непростым этапом для детей с РАС. Надо отметить, что длительность 
адаптационного периода с момента начала посещения ДОУ не менее 2-х 
месяцев и даже больше. Адаптация у таких детей затруднена, прежде 
всего, из-за нарушений коммуникации и социализации, а также в связи с 
наличием дезадаптивных форм поведения, таких как агрессия, аутоагрес-
сия, самостимуляция, импульсивность и другие особенности поведения. 

В этот период необходимо доброжелательное, оптимистичное, терпи-
мое отношение к детям со стороны педагогов, сопровождающих детей с 
РАС (воспитателей, психолога, учителя-логопеда, тьютора). Надо помо-
гать аутичному ребенку налаживать контакт с другими детьми: стараться 
вовлекать в общие игры, предотвращать возможные агрессивные и не-
адекватные действия, но при этом пресекать недопустимые поведенче-
ские проявления, а обучать ребенка социально приемлемым способам вза-
имодействия со сверстниками. 

После проведения диагностики и адаптации необходима разработка 
индивидуального маршрута сопровождения ребенка. 

Выделяют следующие направления работы с детьми с РАС: 
– установление контакта. Первое взаимодействие с ребенком может 

длиться очень недолго. Но постепенно время активного контакта увели-
чивается, предлагаются различные стимулы, игры с мячом или 
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конструкторы, с учетом предпочтений ребенка, доступности игры и це-
лей, которые планируются достичь при помощи игровых действий. 

Любые задания предлагаются в наглядной и игровой форме, объясне-
ния должны быть простые, повторяющиеся по несколько раз, произноси-
мые голосом разной громкости и тональности; 

– формирование навыков учебного поведения, где идет установка на 
выполнение задания, выработка усидчивости, удержания внимания, при-
выкание к самой ситуации обучения. Следует строго придерживаться 
принципа постепенности и дозирования подачи нового материала, ведь 
дети с РАС негативно воспринимают все незнакомое. Включаются игры 
на развитие ритма (барабан, палочки, металлофоны и др.), раскачивание 
на качелях, лазание по шведской стенке, кружение на вращающемся тре-
нажере; игры на развитие мелкой моторики. 

Инструкции и задания во время образовательной деятельности форму-
лируются четко и кратко, при этом необходимо подкреплять желаемое по-
ведение ребенка с помощью значимых стимулов и похвалы; 

– развитие познавательной сферы. В коррекционной работе с ребенком 
с РАС положительная динамика будет наблюдаться тогда, когда ему все 
меньше требуется развернутая помощь взрослого. В начале работы педа-
гогам необходимо сопровождать все свои действия эмоциональными ком-
ментариями (даже при наличии полного игнорирования со стороны ре-
бенка на происходящее), затем через некоторое время ребенок включается 
в совместные действия с ними. 

Огромное значение в коррекционно-развивающей работе отводится вза-
имодействию с семьями детей с РАС. При планировании работы педагоги 
сопровождения должны учитывать такие факторы, как состав семьи, обра-
зование и возраст родителей, материальные и бытовые условия жизни. Все 
эти факторы влияют на педагогическую функцию семьи. Родителям требу-
ется систематическая и квалифицированная помощь, поддержка. Если что-
то не получается, то проговариваем или проигрываем спорные ситуации 
вместе. Родители должны иметь реалистичное представление о возможно-
стях и способностях своего ребенка. Необходимо научить родителей прие-
мам и методам воспитания и развития ребенка с РАС. 

Таким образом, можно сказать, что, несмотря на многочисленные 
трудности, которые неминуемо встретятся на пути ребенка с РАС, их воз-
можно преодолеть совместными усилиями и при полной отдаче всех 
участников сопровождения. 
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Работая с детьми по обучению рассказыванию с элементами творче-
ства, мы можем с уверенностью сказать, что без скоординированного вза-
имодействия всех специалистов ДОУ результативность будет ниже, чем 
это могло быть. Поэтому хотелось бы предложить систему взаимодей-
ствия и последовательности работы специалистов ДОУ и родителей по 
обучению детей рассказыванию с элементами творчества: 

1. Учитель-логопед взаимодействует с воспитателем, с музыкальным 
работником, с родителями. Учитель-логопед проводит следующую работу: 
индивидуальные занятия, занятия в подгруппах, фронтальные занятия. 

2. Воспитатель взаимодействует с учителем-логопедом, музыкальным 
руководителем и родителями. Воспитатель проводит следующую работу: 
фронтальные занятия, индивидуальная работа, вечерние занятия, логопе-
дический час по заданию учителя-логопеда. 

3. Музыкальный руководитель взаимодействует с воспитателем и учи-
телем-логопедом. Музыкальный руководителей проводит следующую ра-
боту: фронтальные занятия, занятия в подгруппах, индивидуальные заня-
тия, развлекательные мероприятия и утренники. 

Со всеми специалистами ДОУ, и родителями в том числе, проводятся 
консультации на темы: 

1. Для воспитателя: 
– Детская литература, рекомендуемая для пересказывания детьми с 

нарушениями речи. 
– Значение, виды и методы обучения пересказу детей с речевыми 

нарушениями. 
– Формирование связанной речи детей с общим недоразвитием речи 

на различных видах занятий с картинным материалом. 
– Приемы, используемые в работе по обучению детей рассказыванию. 
– Использование различных серий сюжетных картинок на занятиях по 

обучению рассказыванию с элементами творчества. 
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2. Для родителей: 
– Роль игровых упражнений в развитии связной монологической речи 

у дошкольников старшего возраста. 
– Этапы работы по обучению пересказыванию текстов дошкольников 

с общим недоразвитие речи. 
– Некоторые вопросы организации обучения детей рассказыванию с 

элементами творчества в семье. 
– Проверка родителями уровня сформированности у детей умения рас-

сказать и пересказать текст. 
– Обучение творческому рассказыванию детей с общим недоразви-

тием речи третьего уровня. 
На родительских собраниях уделяется большое внимание использова-

нию различных методов обучения творческому рассказыванию и пере-
сказу детей в домашних условиях. Так как данный вид деятельности со-
ставляет основу овладения знаниями в период начального обучения в 
школе. 

Большая предварительная работа, проводимая по различным направ-
лениям совместно с воспитателем, предшествует началу занятий по обу-
чению составлению рассказов с элементами творчества. 

После того как учителем-логопедом неоднократно проведены логопе-
дические занятия по обучению творческому рассказыванию детей, необ-
ходимо, что бы родители закрепили с детьми всё изученное. В домашних 
условиях специалисты ДОУ рекомендуют следующие игры: «Кто что де-
лает?», «Кому что нужно?», «Подбери родное слово», «Расскажи о пред-
мете», «Подставь пропущенное слово», «Угадай, что это». 

Взаимодействие учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руко-
водителя, родителей и регулярное выполнение домашних заданий способ-
ствуют овладению навыками пересказывания, что составляет основу 
овладения знаниями, необходимыми для дальнейшего обучения в школе. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ТНР 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: игра – ведущий вид деятельности дошкольного воз-
раста, воздействует на формирующуюся личность ребенка с целью раз-
вития интеллектуальных, коммуникативных и творческих способно-
стей. В связи с этим мы рассматриваем влияние игры на развитие ком-
муникативных навыков дошкольников с нарушениями речи. Общение яв-
ляется одним из основных условий развития ребёнка, важнейшим компо-
нентом формирования его личности, ведущим видом человеческой дея-
тельности. Ролевая игра создает положительный эмоциональный фон, 
на котором все психические процессы протекают наиболее активно. 

Ключевые слова: игра, сюжет, общение, речь, социум, коррекция, 
компенсация, коррекционно-развивающий потенциал. 

Современный ребенок к 5–6 годам должен овладеть всей системой 
родного языка. Такой малыш правильно произносит все звуки, легко вос-
производит многосложные слова. Иная картина наблюдается у дошколь-
ников с тяжелыми нарушениями речи. Педагог рассматривает сюжетно-
ролевую игру как средство развития речи у дошкольников с ТНР (тяжелое 
нарушение речи). 

Дети, страдающие такими нарушениями, обладают скудным речевым 
запасом, некоторые совсем не говорят. Это приводит к тяжелому положе-
нию детей в коллективе. 

Игра – это ведущий вид деятельности у детей. Через сюжетно-ролевые 
игры ребенок познает мир, учится общению. Через игру ребенок гото-
вится к социуму, «примеряя» на себя взрослую жизнь. Как показывает 
практика, сюжетно-ролевая игра является одним из инструментов коррек-
ции нарушений и обладает мощным коррекционно-развивающим потен-
циалом. В ходе игры ребенок вслух разговаривает со сверстниками, либо 
с игрушками, а также подражает звукам и голосам зверей. Педагог во 
время игры много разговаривает с детьми, в результате этого даже у не 
говорящего ребенка возникает потребность в речевом общении. Играя 
вместе, дети начинают учитывать желания и действия другого ребенка. В 
игровой деятельности удовлетворяется потребность детей в игре словом. 
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Особенно велика роль слова в создании образа. В старшем дошколь-
ном возрасте иногда целые эпизоды создаются с помощью слова. 

Игра хороша тогда, когда дети сами ее организуют, умеют руководить, 
подчиняться, оказывать помощь. По-прежнему любимыми остаются игры 
в семью, в детский сад, в больницу. В них дошкольники отражают различ-
ные отношения, характеризующиеся любовью, гуманизмом, здесь форми-
руются такие качества, как доброта, заботливость. 

Во многом благодаря именно сюжетно-ролевой игре у детей на рубеже 
дошкольного возраста формируется рефлексия – способность осознавать 
свои особенности, осмысливать, как эти особенности воспринимаются 
окружающими, и строить свое поведение с учетом их возможных реакций. 

Однако процесс формирования сюжетно-ролевой игры у детей с ТНР 
в сравнении с их нормально развивающимися сверстниками отличается с 
количественной и качественной стороны. На практике сюжетно-ролевые 
игры детей нередко однообразны по тематике и неинтересны по содержа-
нию. Новые сюжеты либо не возникают, либо быстро прекращаются из-
за неумения дошкольников развернуть интересующий сюжет. Во время 
игр дети взаимодействуют со сверстниками, однако их взаимодействие 
носит кратковременный характер. 

Роль педагога в сюжетно-ролевых играх с детьми данной категории 
заметно возрастает. Развивая игровую деятельность детей с недоразви-
тием речи, педагог, прежде всего, планирует задачи руководства игрой, 
методические приемы, с помощью которых будут решаться поставленные 
задачи, а также предусматривают возможности реализации постепенно 
возрастающих речевых умений детей в контексте игры. 

Кроме того, для компенсации речевых и неречевых нарушений необ-
ходимо: создание предметно-игровой среды, подбор методов и приемов 
обучения, индивидуальный подход к детям, совместная деятельность вос-
питателя и учителя-логопеда в процессе руководства игр. 

С учетом требований ФГОС для формирования игровой деятельности 
у детей необходимо: увеличить игровое пространство в групповых ком-
натах – создать уголки психологической разгрузки для детей и фрагменты 
жилой комнаты, стараться приблизить интерьер группы к домашней об-
становке, пересмотреть расположение и подбор игрового материала, учи-
тывая гендерный подход. Приоритетным является тот игровой материал, 
который легко может трансформироваться в другие предметы. Дети с удо-
вольствием используют его в сюжетно-ролевых играх. Качественно орга-
низованная предметно-игровая среда положительно влияет на развитие 
игровой деятельности детей. 

В руководстве сюжетно-ролевыми играми особое внимание педагога 
сосредоточено на обогащении содержания игр. С этой целью он создает у 
детей интерес к новым сюжетам. Так, для обогащения содержания игр де-
тей с ТНР можно рассмотреть соответствующий иллюстративный мате-
риал, почитать им книги, провести беседу, сходить на экскурсию. Следует 
учитывать, что сюжетно-ролевые игры формируются под влиянием ди-
дактических речевых игр и проводятся с детьми с общим нарушением 
речи с целью упрочнения и закрепления правильных речевых навыков. 

В ходе игры педагоги, искренне перевоплощаясь в персонажей, затра-
гивают эмоции ребенка, заставляют его переживать и показывают ему 
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необходимость использования речи в игре. В процессе формирования иг-
ровых умений у детей педагоги занимаются с ними как индивидуально, 
так и с подгруппами, обучая их игровым действиям, формируя ролевые 
умения, развивая возможности их речевого общения между собой и со 
взрослым. 

Предпочитаются следующие приемы: указание и показ действия как 
прямые приемы руководства игрой, вопрос и проблемные ситуации – как 
косвенные. 

Дети постепенно осваивают игровые умения и навыки, испытывают 
эмоциональный комфорт, приобретают опыт общения со сверстниками и 
взрослыми. Опыт работы показывает, что дети с ТНР с трудом овладевают 
навыками применения предметов – заместителей. Поэтому в сюжетно-ро-
левых играх детей с ТНР можно использовать только заместители тех 
предметов, которые хорошо знакомы детям. 

Так, например, в ходе игры педагогу следует показать, что можно ис-
пользовать палочку или карандаш вместо градусника, а кубик вместо 
мыла. Данный факт ставит детей перед необходимостью переименовать 
предмет и сообщить об этом остальным. 

Практика показывает, что наиболее целесообразно организовать игры, 
в которых участвуют все дети группы. Например: «День рождения куклы 
Маши», где все дети танцуют и поют, при этом в ходе игры воспитатель 
не исправляет ошибки, а лишь незаметно для детей фиксирует их для себя, 
либо косвенно не нарушая ход игры, подправляет и комментирует. 

Таким образом, игра – это не только обязательная принадлежность 
детства, но и средство формирования речи детей старшего дошкольного 
возраста с ТНР. Сюжетно-ролевые игры помогают выработать чувство 
родного языка и умение правильно произносить слова, легко усваивать 
его грамматические нормы. Они таят в себе большие возможности, дают 
детям определенный объем знаний и учат их владеть этими знаниями; раз-
вивать творческую активность, самостоятельность мышления; помогают 
в игровой форме решать умственные задачи, преодолевая при этом опре-
деленные трудности речевого развития, такого как связная речь. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРУППАХ 
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования игровой дея-

тельности у детей с нарушением зрения. Рассматриваются специальные 
условия, подбор специальных игр и упражнений для детей с нарушением 
зрения. 

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, слабовидящие дети, 
упражнение, зрение, условия, восприятие. 

Дети с нарушением зрения требуют особой организации игровой дея-
тельности и специальных игровых условий. Для преодоления отставания 
в развитии игровой деятельности необходимо создавать условия, обеспе-
чивающие детям правильное понимание и отражение в своих играх окру-
жающего мира и поведения людей. 

Специальные игровые условия для детей с нарушением зрения воз-
можно обеспечить при: 

– наличии специальных игрушек и организации действий с ними; 
– организации доступности для восприятия, анализа и воспроизведе-

ния действий взрослых и сверстников; 
– применении специальных приспособлений, адаптированных к усло-

виям и возможностям психофизического развития детей с отклонениями 
в развитии; 

– наличии у детей возможностей овладения специальными, соци-
ально-адаптивными знаниями, навыками и умениями. 

Преодолевая вербализм в игре у слабовидящих детей, необходимо обес-
печить проведение занятий по обогащению чувственного опыта, формиро-
ванию предметных, игровых и ролевых действий. В игровом наборе необ-
ходимо внести игрушки, в которых дети ориентируются с опорой на слух, 
осязание. Особое значение придается зрительному анализу признаков пред-
метов, их различению и опознанию. У значительного количества детей с 
отклонениями в развитии наблюдается снижение в разной степени остроты 
зрения. Это затрудняет процесс зрительного анализа и синтеза признаков 
предметного мира, поэтому их учат пользоваться остаточным зрением. А в 
среде повышается освещенность игрового места, подбирается игровой ма-
териал, яркий по окраске. Рациональное размещение игрового материала 
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учитывает степень перенасыщенности визуального характера, и количества 
игрушек, с которыми дети могут играть одновременно. 

Создавая условия, побуждающие к развертыванию игры, необходимо 
сосредоточивать внимание на объектах, с которыми они работают, и изы-
мать из поля зрения объекты, которые рассеивают детское внимание. Так, 
обучая детей действиям со строительным материалом, мы выделяем сек-
тор строительных игр, а объекты, которые могут быть втянуты после за-
вершения строительства, размещаются в специальных контейнерах, сум-
ках, корзинах, на платформах с колесами. 

Вместе с тем весьма важно обеспечивать детям возможность выбирать 
для себя удобное место для игр в зависимости от интересов и склонностей 
детей, а также уровня их «актуального развития» и навыков общения. Это 
игры в одиночку, вдвоем и с группой. 

Важной задачей является обеспечение самостоятельного выбора игр и 
игрушек на основе опыта, приобретенного ребенком. В это время необхо-
димо приучать детей самостоятельно объединять одну или несколько си-
туаций в единый сюжет игры и стремиться выполнять план-сюжет. Под-
бор игр дети делают с учетом характера роли и взаимодействия с партне-
рами. Дети учатся в специальных игровых ситуациях знать не только свою 
роль, но и роли партнеров. Этические взаимоотношения в игре зависят от 
соответствия выполнения правил игрового материала сюжету ролевых и 
реальных действий. Подбирая необходимые игрушки, предметы следует 
конструировать среду для игры с применением готовых блоков, модулей. 
Игры от этого становятся разнообразнее по формам и видам, а ситуации 
принимают корригирующий характер. Дети учатся комбинировать игро-
вые ситуации, объединять их в единый сюжет. При организации игровых 
ситуаций дети подбирают игровой материал, опираясь не только на ос-
новные признаки, но и выделять сопутствующие. Сочетание в цвете игру-
шек и игрового материала и понимание пространственных взаимоотноше-
ний (что ближе, что дальше, над, под и т. д.) развивает как общие пред-
ставления, так и способность выделять основные и второстепенные при-
знаки. В организации игровой среды следует подбирать игры и игрушки, 
где дети учатся взаимодействию, когда наблюдается необходимость фор-
мирования умения работать в группах. 

Для побуждения детей к творческому воспроизведению в игре быта и 
образа жизни людей, следует обеспечить подбор игрового материала, поз-
воляющего отражать в сюжете игры действия персонажей, последова-
тельность действий и событий. Введение по ходу игры дополнительных 
игровых атрибутов и игрушек стимулирует детей на продолжение игры. 
Дети учатся согласовывать свои действия с замыслами других участников 
игры. Осуществляя постройку дома, озадачивают детей вопросами: «Кто 
будет жить в доме? Какие предметы будут находиться в доме? Чем будут 
заниматься люди?». Для этого выделяется группа строителей, дизайнеров 
и хозяев дома, а далее можно предложить детям следующую атрибутику: 
набор – конструктор, комплекты кукольной мебели, одежды, и предметов 
домашнего обихода. Для организации игровых ситуаций с собственным 
воспроизведением ролевых ситуативных действий можно предложить 
детскую мебель: кровати стулья, диваны, стол, шкафы. В таких играх дети 
учатся выполнять ролевые отношения, подчиняться правилам, взаимодей-
ствовать во имя сохранения игры. Одновременно дети овладевают 
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новыми способами реализации роли и выразительными средствами ее 
воспроизведения. Становятся социально значимыми предметы-замести-
тели, для применения которых необходимо обладать определенным уров-
нем воображения. Широко входят в игры вспомогательные материалы: 
камушки, ракушки, шишки, дощечки, ленточки, веревочки. 

Дидактические игры и упражнения для развития зрительного воспри-
ятия можно разделить на группы в зависимости от дидактических задач: 

– игры, формирующие умения различать форму, цвет, величину и простран-
ственное положение объектов на основе применения сенсорных эталонов; 

– игры, направленные на уточнение, конкретизацию, обобщение, ана-
лиз, называние, сравнение визуальных признаков предметов и объектов; 

– игры, тренирующие детей в различении движущихся объектов; 
– игры, развивающие детский глазомер и стереоскопическое видение; 
– игры, обучающие зрительно-пространственной ориентировке. 
Значительное количество дидактических игр и игрушек эффективно 

влияет на формирование представлений о форме, величине, пространствен-
ном расположении предметов. Например, «Составь узор из геометрических 
фигур», предметное лото, игра «Чудесный мешочек», игры с сортировкой 
объектов по форме, цвету; составление цветных ковриков: «Назови, что 
красное, синее, зеленое», «Разноцветные странички», «Составь узор по об-
разцу», «Найди каждому свой цвет», «Составь по контурному изображению 
цветное изображение», «Составь цветовую гамму по насыщенности цвета». 
Для обучения дифференциации величины предметов можно использовать 
игры: «Разложи ракушки от самой большой до самой маленькой», «Что 
больше, что меньше», «Составь пирамидку», «Цветные круги», «Разложи 
объекты по убывающей длине, ширине, высоте» и др. Для упражнения дет-
ского глазомера и глазодвигательных функций используются игры типа: 
«Попади в цель», «Кольцеброс», «Пройди по лабиринту», прокатывание 
шаров в ворота, скатывание с горки, по желобу. 

Для развития стереоскопического зрения, обеспечивающего детям 
возможность видеть объем, удаленность и протяженность, а также место-
положение и глубину пространства можно применять игры типа: кольце-
брос, бильбоке. Кроме того можно использовать настольные игры: «Го-
родки», «Хоккей», «Футбол», «Бильярд», «Лабиринты», «Поймай 
рыбку», «Что дальше, что ближе», «Загони шар в лунку» и др. Одним из 
важнейших направлений в развитии зрительного восприятия являются 
различные игры-конструкторы, «лего», развивающие игры, строительные 
наборы, мозаика, специальные видеофильмы с синхронизированными 
аудиовизуальными событиями. 

Обучение детей средствами конструктивно-дидактических игр и упраж-
нений позволяет решить проблему затруднений в назывании, узнавании, 
исполнении предметно-практических действий из-за недостаточности зри-
тельного анализа и контроля при нарушении зрения. Поэтому конструк-
тивно-дидактические игры могут успешно применяться для развития зри-
тельного анализа и синтеза, овладения сенсорными эталонами формы и ве-
личины и пространственного положения предметов. Этому способствуют 
игры типа: «Чего не достаёт в пустой клетке?», «Расставь фигуры на свои 
места», «Подбери фигуры, соответствующие формам», «Построй лесенку», 
«Найди пару», «Продолжи ряд», «Найди конструкции такой же формы». 
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С целью формирования умения зрительно расчленять формы, по кон-
турному изображению воссоздавать предмет, конструкцию разделять на 
составные части, воссоздавать форму из геометрических фигур использу-
ются дидактические задания типа: «Собери целое», «Собери картинку из 
частей», «Сложи квадрат», «Составь узор», «Построй гараж для машины» 
и др. Составление предметов из частей, узоров из готовых геометрических 
фигур, конструкций по образцу учит детей выделять формы, размер. Дети 
упражняются в зрительно-пространственной ориентировке. Наряду с при-
менением дидактических игр для развития зрительных функций исполь-
зуются различные средства и сигнальные устройства с разноцветными 
подсветками, проекционными и светящимися экранами, электрическими 
игрушками с цветовым и световым эффектом. Для стимулирования раз-
личных способов взаимодействия с окружающим миром и людьми, фор-
мирования способностей использования разных видов сенсорных ориен-
тировок в окружающей среде хорошо применять модули для развития 
мелкой моторики, игры на слуховую ориентировку, зрительные цветовые 
и световые сигналы и ориентиры. 
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РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

У ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ФГОС 
Аннотация: в статье рассматривается применение проектной дея-

тельности в организации учебно-воспитательного процесса с учетом 
преемственности начального и среднего звена в коррекционной школе, 
включение учащихся с ОВЗ в учебную познавательную деятельность с по-
зиции активных участников посредством метода проекта. 

Ключевые слова: проект, преемственность, познавательная актив-
ность, мотивация, коррекционная педагогика. 

В Концепции модернизации российского образования одним из прио-
ритетов образовательной политики является обеспечение детей с ОВЗ 
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социально-психологическими, медицинскими и специальными услови-
ями для обучения и развития. ФГОС образования детей с ОВЗ призваны 
гарантировать каждому ребенку с ОВЗ реализацию права на образование, 
соответствующего его способностям и потребностям. Современное обще-
ство требует непрерывного развития педагогических технологий, направ-
ленных на индивидуальное развитие личности обучающихся с ОВЗ, на 
формирование умения ставить и решать задачи с целью разрешения воз-
никающих в жизни проблем.  

Одним из перспективных методов, способствующих решению данных 
задач при работе с детей с ОВЗ, является технология проектной деятель-
ности. Прежде всего, проектная деятельность связана с развивающим, 
личностно-ориентированным обучением. Во-вторых, технология проект-
ной деятельности позволяет интегрировать сведения из разных областей 
знаний для решения одной проблемы и применять их на практике, что в 
конечном итоге формирует познавательную компетентность ребенка, по-
зитивный социальный опыт. В-третьих, проектная деятельность является 
уникальным средством обеспечения сотрудничества между детьми и 
взрослыми. В работе над проектом происходит взаимодействие всех 
участников образовательного процесса: специалистов, детей, родителей.  

Дети с ОВЗ – особая категория детей, которым уделяется наибольшее 
внимание в образовательном процессе. У данной категории детей наблю-
даются большие речевые дефекты, влияющие на развитие познаватель-
ных процессов. Эти дети имеют небольшой словарный запас, нарушение 
звуковой, лексической, грамматической сторон речи. На различных эта-
пах организации проектной деятельности обучающихся с ОВЗ планиру-
ется развитие познавательной активности: 1. Развитие внимания воз-
можно на начальном этапе проектной деятельности. С целью развития 
внимания используется мотивационный приём: постановка цели, показ 
практической значимости результатов труда. Необходимо заинтересовать 
детей, сосредоточить их внимание на том, что они делают, для чего они 
это делают. Например, сшить фартуки для кабинета технологии или изго-
товить подарок. 2. Развитие умения планировать работу также возможно 
на начальном этапе проекта, планирование предстоящей работы является 
очень сложным для детей с ОВЗ. Необходимо подвести обучающихся к 
осознанию о целесообразности начать изготавливать изделия с опреде-
лённой операции. 3. Развитие восприятия возможно на основном этапе 
проектной деятельности. Одним из приёмов, активизирующих процесс 
восприятия, является сравнение, ученики устанавливают признаки разли-
чия и сходства, осуществляя, необходимую аналитическую деятельность, 
например: «Определение свойств различных видов тканей». 4. Развитие 
тонкой моторики возможно на всех этапах проектной деятельности. Тре-
нирует пальцы рук работа с иглой при изучении различного вида стежков, 
вышивании, а также работа с бисером, вязание крючком, спицами, работа 
на швейной машине. Учитывая быстрое утомление обучающихся, во 
время занятия необходимо чередовать виды деятельности. Согласно ос-
новным гигиеническим критериям рациональной организации урока 
(по Н.К.Смирнову) смена различных видов деятельности должна проис-
ходить через каждые 7–10 минут. Число видов учебной деятельности со-
ставляет 4–7. 5. Развитие речи происходит на всех этапах проектной 
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деятельности. В качестве стимуляции к повышению речевой активности 
происходит побуждение учеников к самостоятельным высказываниям о 
предстоящей и проделанной работе. 6. Развитие навыков сотрудниче-
ства осуществляется при изготовлении проектов в группах на всех этапах 
проектной деятельности. Учащиеся в группе осваивают элементы органи-
зационной деятельности лидера, получая социальный опыт практической 
деятельности. Улучшается и общий психологический климат на уроках: 
учащиеся помогают друг другу, с удовольствием участвуют в различных 
мероприятиях.  

Проектная деятельность учащихся предполагает обязательное нали-
чие продукта деятельности, что особо важно для детей с ОВЗ. Они видят 
результат своей работы. Продуктами проектной деятельности могут быть: 
выставка детских работ, книжка-малышка, коллаж, макет, готовое изде-
лие, памятки и многое другое. Мы работаем с детьми с ОВЗ разного воз-
раста (4, 5, 6, 7 классы). Метод проектов осуществляем не только в рамках 
урочной, но и во внеклассной и внеурочной деятельности. При планиро-
вании и разработке того или иного проекта мы, безусловно, исходим из 
возможностей учащихся, из возрастных способностей, их потребностей 
(то, что подходит для определенного возраста, то, что будет интересно са-
мим детям). Мы включаем всех школьников в проектную деятельность 
учащихся как 4-х, так и 5, 6, 7 классов. Естественно, что для 4-го класса 
проекты более простые, представляют собой небольшие творческие зада-
ния. Для 5, 6, 7 классов проекты более сложные. Часть проектов, реализо-
ванные в ходе работы с детьми, представлены в виде таблицы. 

Таблица 
 

№ Название проекта Вид проекта Класс 
1. «Мой режим дня» Личный прикладной 4, 5, 6 
2. «Охрана зрения» Личный прикладной 4

3. «Здоровый образ жизни» Общешкольный
исследовательский 4 

4. «Путешествие капельки» Парный творческий 4, 5

5. «Моя родословная. 
Загадки фамилий» Личный информационный 5, 6 

6. «Моя малая Родина» Общешкольный
информационный 4, 5 

7. «Герои ВОВ» Классный исследовательский 7
8. «В гости к сказке» Личный ролевой 4
9. «Ткань – какая она»? Групповой творческий 5, 6
10. «Птицы зимой» Личный прикладной 4, 5

12. «Все профессии важны» Общешкольный 
исследовательский 5, 6, 7 

13. «Бумага – какая она?» Групповой творческий 4, 5, 6 
 

Темы проектов не ограничиваются какой-то определенной областью, 
выполнялись по разным направлениям. Например: проект «Бумага, – ка-
кая она?» появился спонтанно. Ребенок спросил другого ребенка «Почему 
бумага разная? Интересно, а много видов бумаги существует? А кто 
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придумал бумагу?». Второй ребенок лишь пожал плечами – вот и про-
блема, с которой они столкнулись. Следующий этап проектной деятель-
ности – планирование. На данном этапе мы с детьми обговорили, что 
необходимо сделать, чтобы ответить на поставленные вопросы, были рас-
пределены обязанности каждого участника проекта. Затем – поиск инфор-
мации, учащимися были выполнены доклад «Из истории бумаги» и па-
мятка «Виды бумаги». Этот материал был представлен ребятам из других 
классов. После своего выступления ребята задали несколько вопросов на 
усвоение представленного ими материала, а те, в свою очередь, задали 
свои вопросы, их интересующие. На последнем этапе – оценка результа-
тов и подведены небольшие итоги их работы. В четвёртом классе проект 
«Охрана зрения» был актуален и для ребят очень полезен и интересен. В 
ходе выполнения данного проекта, ребятами были составлены памятки 
(индивидуально для каждого), что можно делать и чего не следует делать, 
чтобы не навредить своему зрению. В ходе выполнения проекта всем 
классом мы ходили на экскурсию в медкабинет, там врач показал ребятам 
макет глазного яблока и дал рекомендации по охране зрения. Эти реко-
мендации ребята также занесли в свои памятки. На наш взгляд, проект 
имеет практическую значимость для детей. При выполнении проекта «Ре-
жим дня» ребята составляли свой распорядок дня, сравнивали его с днём 
своих родителей, друзей и делали выводы о необходимости соблюдения 
режима дня, санитарно-гигиенических правил, так как они являются ос-
новой профилактики болезней и сохранения здоровья. Каждый учащийся 
разрабатывал свой режим дня, оригинально его оформлял и презентовал. 
Результаты деятельности – познавательная и практическая полезность 
проекта. Проекты «Здоровый образ жизни» и «Все профессии важны» – 
общешкольные мероприятия, организованные в рамках тематических 
недель. Оба проекта были удачно представлены ребятами перед аудито-
рией начальной школы.  

Подводя итог, можно сказать, что, безусловно, проектная деятельность 
оказывает положительное влияние на развитие познавательной активно-
сти у детей с ОВЗ. Дети, которые боялись отвечать даже на уроке, смогли 
выступить с рассказом проекта перед учащимися другого класса.  
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Аннотация: в статье приведены примеры наиболее часто встречаю-
щихся поведенческих проблем аутичных детей, предложены некоторые 
способы их решения. Не вызывает сомнений, что актуальность темы, 
последовательность и доступность изложения позволяют этой статье 
быть полезным подспорьем как для специалистов, работающих с аутич-
ными детьми, так и для их родителей. 

Ключевые слова: ребенок с аутизмом, проблемы поведения, коррекци-
онная среда. 

Нарушения социально адекватного поведения являются одним из ос-
новных признаков аутизма. Особую группу нарушений составляют так 
называемые проблемы поведения. Как в отечественной, так и в западной 
литературе встречаются аналогичные термины: «деструктивное поведе-
ние», «девиантное поведение». 

За патологическими формами поведения мы стараемся выявить осо-
бенности формирующей среды или собственно эмоционально-волевые 
нарушения. Среди последних особенно часто встречаются следующие: 

1) недостаточность общего, в том числе психического, тонуса, т.е. низ-
кая психическая активность с быстрой пресыщаемостью. Это является при-
чиной снижения внимания и нарушения целенаправленности действий; 

2) повышенная или пониженная чувствительность (это обычная при-
чина нарушений в аффективной сфере – источник возникновения тревож-
ности и страхов). 

Ребенок, имеющий нарушения поведения и общения, не приобретает 
разнообразных и гибких способов адаптации к миру и окружающему его 
социуму. Все становится для него пугающим и опасным. В результате он 
уходит от контактов со средой и людьми или адаптируется за счет стерео-
типизации поведения (в данном случае под стереотипными мы подразу-
меваем те формы поведения, которые ребенок постоянно воспроизводит 
в различных ситуациях – это может быть любое выбранное ребенком дей-
ствие или система действий). Из-за особой психической организации ре-
бенок ищет доступные для него поведенческие штампы и особые формы 
повышения психической активности, т.е. тонизации. Тонизация, в частно-
сти, может достигаться аутостимуляцией в рамках стереотипа. 

Когда мы пытаемся вмешаться в жизнь ребенка, заставить его взаи-
модействовать с окружающим миром и людьми, не учитывая и не пони-
мая его особенностей, возникают неадаптивные формы поведения: 
агрессия и самоагрессия, страхи, тревога, негативизм, излишняя возбу-
димость и т. п. Поэтому первая задача – изменить образ взрослого в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

100      Психология и педагогика как научная основа для становления 
современного общества 

глазах ребенка, снять отрицательную установку на взрослого как чело-
века, который что-то требует все время. 

Хотелось бы отметить, что следует избегать «оценочных» формулиро-
вок проблемного поведения ребенка. Что имеется в виду? Иногда прихо-
дится слышать о ребенке от родителей и специалистов: «плохо себя ве-
дет», «дерется», «назло мне кусает свою руку». Если мы так восприни-
маем это поведение, то мы не сможем изменить его, поскольку считаем, 
что его причина- внутренне свойственные ребенку особенности и мы не 
можем повлиять на это «присущее ему» качество. Понятно, что, когда 
произносятся подобные слова, они должны восприниматься как признак 
усталости, иногда – почти отчаяния. Следует понимать и помнить, что 
«оценочная» позиция опасна, поскольку со временем усугубляет равноду-
шие, а иногда даже негативное отношение к ребенку. 

Определяя поведение нельзя довольствоваться общим термином («у 
ребенка часто бывает агрессия», «отмечаются двигательные стереоти-
пии»). Следует четко описать, что имеется в виду («ребенок кусает себе 
запястье руки», «перебирает в воздухе пальцами», «трясет кистями рук»). 
Определение поведения должно быть конкретным, т.к. мы фиксируем и 
наблюдаем данное поведение в различных ситуациях. 

Следующий этап работы – расширение форм контакта с ребенком. Мы 
стараемся выявить проблему, наиболее существенную в данный момент 
для развития ребенка, понять причины его агрессии или самоагрессии, 
негативизма, тревожности, страхов, возбудимости. Затем стремимся со-
здать ребенку среду, смягчающую патологические формы поведения, и 
одновременно помочь ему выстроить адекватные формы поведения и вза-
имоотношений с миром. 

Организация специальных воздействий, направленная на коррекцию 
проблем поведения – самое трудное в работе с аутичными детьми. Для 
того, чтобы эффективно влиять на проблемы поведения, используя ме-
тоды поведенческой терапии, требуется многолетний опыт и высокий 
профессионализм. Тем не менее начинающим специалистам можно с 
успехом использовать общие принципы бихевиорального подхода к кор-
рекции проблем поведения, с осторожностью применять некоторые при-
емы работы. 

Остановимся на некоторых способах коррекции проблем поведения. 
Причины агрессивного поведения и тактика коррекции. 
Одна из существенных проблем – агрессивность. Ребенок бывает 

агрессивен по отношению к чем-то его не устраивающим окружающим 
предметам, животным, людям (детям и взрослым) и т. д. Прежде всего 
нужно разобраться, в чем причина агрессии. 

Возникает предположение: не защита ли это? А если да, то от чего за-
щищается ребенок? 

Возможно, он пытается оградиться от вторжения в свой внутренний 
мир, от навязываемых ему действий; что он тщательно оберегает себя от 
разрушения извне; что контакты с внешним миром для него тяжелы и ре-
ально опасны из-за возможного стресса. 

Предлагаем первый шаг – как бы отойти, отодвинуться от ребенка, по-
степенно и осторожно налаживая с ним контакт. Мы не ломаем его стерео-
типы, а стараемся расширить их, очень осторожно внося новые элементы. 



Коррекционная педагогика 
 

101 

Еще предположение: может быть, это форма контакта с миром и 
людьми? 

Бывает, что поведение ребенка, строго говоря, даже нельзя назвать 
агрессией, поскольку нет внутренней агрессивности. Тогда это для ре-
бенка лишь игра. Например, в процессе игры, агрессивность возникает от 
перевозбуждения. Ребенок просто не знает другого адекватного способа 
выражения своих эмоций. Или во внеигровых ситуациях – как попытка 
привлечь к себе внимание. 

Стоит правильно выстроить свою работу с ребенком, дать ему новые 
формы взаимодействия через игру, через совместную деятельность- и по-
степенно агрессивные действия становятся не единственно доступным 
для него и не самым эффективным способом общения с миром и людьми. 

Возможно, желание причинить боль, разрушить все кругом направ-
лено на самотонизирование, на получение своеобразного удовольствия? 

В подобных случаях педагогу и родителям надо проявить сильную 
волю. Такой ребенок обычно хорошо чувствует, кто сильнее, а кто слабее 
его. Чтобы не стать объектом агрессии, взрослый вводит систему ограниче-
ний, пресекая агрессивные действия ребенка. Запрет, наказание приводят к 
ослаблению или даже сводят на нет агрессию по отношению к другим. 

Следующий шаг – дать ребенку другие способы поднятия своего пси-
хического тонуса, улучшения настроения, такие. Как рисование, музыка, 
лепка, танцы, подвижные игры, конструирование и т. д. На этом этапе с 
ребенком необходима индивидуальная работа. Включение в групповые 
занятия возможно только после того, как ему станет доступна какая-то 
созидательная деятельность. 

Аутоагрессия. 
Аутоагрессия – наиболее сложная проблема из тех, с которыми прихо-

дится сталкиваться достаточно часто. 
Ребенок с низким психическим тонусом, для которого способ самоза-

щиты в форме агрессии невозможен, направляет агрессию на себя, так за-
щищаясь от неприятных впечатлений извне. Для повышения психиче-
ского тонуса ребенка можно использовать музыку, игры с водой и песком, 
игры со световыми игрушками и т.п Главное, не испугать ребенка неожи-
данным действием, звуком. 

Если есть возможность устранить те обстоятельства, которые вызы-
вают у ребенка самоагрессию, то мы используем все способы. Как пра-
вило, следует предоставить ребенка самому себе, не вступать с ним в кон-
такт. Иногда, в напряженной для ребенка ситуации самоагрессию можно 
снять, объяснив ребенку, что сейчас происходит. Затем постараться уве-
сти его в более привычную обстановку. 

Негативизм и аффективные вспышки могут возникать в ответ на тре-
бования или просьбу со стороны взрослого и проявляться как отказ от вы-
полнения задания или участия в игре. Ребенок может проявлять агрессию, 
кричать, физически сопротивляться. Поведение взрослых должно быть 
обусловлено конкретной ситуацией. Главное, вести себя спокойно и уве-
ренно. Нужно переключить ребенка или оставить в покое, дать побыть 
одному и успокоиться. 

Основными функциями проблемного поведения являются: 
1. Избегание неприятного. 
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Проблемы поведения у аутичных детей наиболее часто служат для до-
стижения именно этой цели. Чаще всего встречаются следующие ситуации: 

– нарушение привычного стереотипа; 
– непонимание происходящего; 
– общение в форме, некомфортной для ребенка; 
– непривлекательные для него занятия; 
– сверхсильные сенсорные стимулы; 
– внутренний дискомфорт. 
2. Получение желаемого.  
Аутичные дети достаточно часто при помощи проблемного поведения 

стремятся получить что-либо им необходимое. Примеры ситуаций: 
– ребенок требует конкретный предмет; 
– ребенок стремится к выполнению какого-то действия; 
– ребенок ищет внимания со стороны другого человека. 
Следует отметить, что избегание неприятного и получение желаемого 

в некотором смысле являются двумя сторонами одной и той же модели. 
Например, нежелание заниматься неинтересным делом можно рассматри-
вать как желание заняться чем-то привлекательным. 

Организация занятий. 
При организации занятий с аутичными детьми следует учитывать не-

которые особенности: 
– обеспечение безопасной среды; 
– неизменность места и времени; 
– использование плана занятия; 
– использование рисунков, схем; 
– индивидуальная инструкция (простыми словами); 
– внимание ребенка ничто не должно отвлекать; 
– сначала предлагаются приятные виды занятий; 
– все действия комментируются; 
– понравившиеся виды деятельности повторяются многократно с по-

степенным расширением; 
– создание ощущения успеха, трудности и неудачи ведут к поведенче-

ским проблемам. 
Возможно, в данной статье рассмотрен не весь спектр поведенческих 

проблем и перечислены не все способы их решения. Здесь приведены 
лишь наиболее яркие и характерные примеры различных отклонений в 
поведении. 

Важно, что каждый ребенок нуждается в индивидуально подобранной 
коррекционной среде, и специалистам необходимо это учитывать в своей 
работе. 
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ОБУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОМУ РАССКАЗЫВАНИЮ 
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Аннотация: в статье рассматривается тема обучения творческому 

рассказыванию детей с общим недоразвитием речи. Работа может 
быть использована учителями-логопедами, воспитателями, психоло-
гами, работающими в коррекционных группах для детей с ОНР. 
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дети с ОНР, развитие речи, логопедия, пересказ, составление рассказа, 
творческий рассказ, обучение, логопедические занятия. 

Содержание логопедической работы на втором году обучения преду-
сматривает дальнейшее развитие связной речи. Обучение творческому рас-
сказыванию занимает особое место в формирование связной речи у детей 
дошкольного возраста. Овладение этим видом рассказывания знаменует со-
бой переход на качественно новый уровень речемыслительной деятельно-
сти. Творческое рассказывание играет важнейшую роль в развитие сло-
весно-логического мышления, предоставляя большие возможности для са-
мостоятельного выражения ребенком своих мыслей, осознанного отраже-
ния в речи разнообразных связей и отношений между предметами и явле-
ниями, способствует активизации знаний и представление об окружающем. 

К основным видам рассказывания с элементами творчества относятся: 
рассказы по аналогии, придумывание предложения и завершения рас-
сказа, составление рассказа по нескольким опорным словам, составление 
рассказа на предложенную тему. 

Формой работы являются логопедические занятия, которые прово-
дятся по подгруппам. Занятия проводятся два раза в неделю по 25–30 ми-
нут в утренние часы. 

В I периоде первого года обучения (сентябрь – ноябрь) дети должны 
овладеть навыками составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрируемым действиям, по картинкам, с последующим составле-
нием коротких рассказов. 

Во II периоде (декабрь – февраль) совершенствуется навыки ведения 
диалога, вводится обучение детей составлению простого описания пред-
мета, коротких рассказов по картинкам и их сериям, простых пересказов. 

В III периоде (март – май) на ряду с совершенствованием диалога и 
навыков в указанных видах рассказывания, предусматривается обучение 
составлению рассказа по теме. 

Начиная с третьего периода первого года обучения занятия по разви-
тию связной речи можно включить отдельные доступные детям задания 
творческого характера: 

1. Игры-драматизации на сюжет пересказываемого произведения. 
2. Моделирование сюжета пересказываемого произведения. 
3. Восстановление «деформированного» текста (подстановка в текст 

пропущенных слов, восстановление нужной последовательности предло-
жений) с последующим составлением пересказа. 
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4. Составление творческих пересказов с заменой действующих лиц, 
места действия, времени действия и так далее. 

На занятиях по обучению рассказыванию по картинкам включаются 
следующие виды творческих заданий: 

1. Придумывание названия к картинке или серии картинок. 
2. Составление завязки к изображенному действию на картинке. 
3. Игры-упражнения на произведение элементов содержания кар-

тинки. 
4. Упражнения на составление предложений по заданному слову с уче-

том содержания картинки. 
5. Составление рассказа по серии картинок. 
6. Разыгрывание действий персонажей картинки. 
К творческому рассказыванию относятся рассказы с самостоятельным 

выбором содержания (ситуаций, действий, образов), логически построен-
ным сюжетом и соответствующим языковым оформлением. 

Овладение навыками творческого рассказывания максимально спо-
собствует приближению ребенка к тому уровню связной монологической 
речи, который требуется ему для перехода к учебной деятельности. 
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Аннотация: в статье поднимается тема речевой деятельности де-
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дошкольного возраста, дети с общим недоразвитием речи. 

Дошкольный возраст – период интенсивного развития ребенка, и свое-
временное овладение правильной речью – одно из главных условий его 
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нормального психического развития. Активное его употребление имеет 
большое значение для формирования полноценной личности и успешного 
обучения в школе. 

Задержка речевого общения, плохой словарный запас и другие рас-
стройства влияют на формирование самосознания ребенка. Изучению 
речи дошкольников с общим недоразвитием речи посвящены многочис-
ленные исследования. R.E. Левина, М.Е. Хвацев, Е.М. Мастюкова, 
С.Н. Шаховская, говоря об отклонениях в формировании произношения 
речи, фонематического восприятия, лексики, граммaтического строя и по-
нимания речи, отмечают низкую речевую активность детей данной кате-
гории. Как правило, у детей развивается замкнутость, неуверенность в 
себе и негативизм. 

Доказано, что отклонения в развитии личности ребенка с нарушени-
ями речи усугубляют речевой дефект. Такие дети либо стараются меньше 
говорить, либо полностью замыкаются в себе. Следовательно, нарушается 
одна из основных функций речи – коммуникaтивная, что еще больше тор-
мозит речевое развитие. 

В нaучной литературе существуют различные подходы к рaссмотре-
нию понятия «речевая деятельность». И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин рассматривают это как один из факторов, влияющих на 
успешность овладения речевой деятельностью. Б.Г. Ананьев, М.М. Бах-
тин, Л.И. Божович, О.Е. Грибова, Р.М. Фрумкина – как условие речевого 
общения. Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия – 
как индикaтор интеллектуального развития. 

Исследовaтели рассматривают следующие проявления речевой aктив-
ности: речевые реакции; подбор игр и увлечений, связанных с речью, ско-
ростью и точность выбора слов, правильность развертывания синтаксиче-
ских конструкций, текста; умение ребенка развивать свою мысль без под-
скaзок и длительных пaуз; скорость речевых высказывaний; желание об-
щаться, которое прослеживается во всех функциях речи. 

Проявления речевой aктивности зависят от потребности в общении. 
Нa каждом этапе развития ребенка потребность в общении проявляется 
как потребность в таком участии взрослого, которое необходимо и доста-
точно для решения основных для его возраста задач. 

Процесс общения ребенкa и взрослого зависит от того, как рaзвива-
ются их отношения, есть ли между ними эмоциональная связь, эмоцио-
нальный контакт. В зависимости от того, на какой стадии развития со-
трудничества находится ребенок, его потребность во взрослом будет раз-
ной: взрослый – помощник, соучастник или образец для подражания. 

Для осуществления коммуникативной деятельности и проявления рече-
вой активности, по мнению Л.А. Венгера, необходима потребность в новых 
впечатлениях или познавательной деятельности. На протяжении всего до-
школьного возрастa развитию познавaтельной активности ребенка способ-
ствует изменение харaктера активной поисковой деятельности. 

Это проявляется в поиске информации, и для этого важно, чтобы ра-
бота по развитию речи велась одновременно и была взаимосвязана с ори-
ентацией в окружающей среде. 
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Изучив и проанализировав анализ произведений указанных авторов, 
обозначим основные положения по проблеме речевой деятельности до-
школьников. 

1. Формирование речи в дошкольном возрасте определяется развитием 
новых видов деятельности и новых форм общения со взрослыми об этих 
видах деятельности. 

2. Высшие психические функции внутренне связаны с развитием рече-
вой деятельности и языковых способностей. С повышением речевой ак-
тивности детей увеличивается и их умственная активность. Под влиянием 
речи у ребенка перестраиваются мыслительные процессы – его восприя-
тие, мышление, память. 

Однако процесс овладения речью, в свою очередь, зависит от развития 
активности ребенка, от его восприятия и мышления. 

3. Социальная среда и роль взрослого в развитии речевой деятельности 
ребенка являются важными факторами социального и общего развития 
ребенка в дошкольном возрасте. 

Поэтому к речи учителя и его умению моделировать педагогические 
ситуации предъявляются особые требования, позволяющие решать задачи 
стимулирования речевой деятельности, формирования речевых навыков 
и умений учащихся. 

Проявление коммуникативно-речевой активности зависит от: 
а) особенности характера ребенка;  
б) наличие потребности в самовыражении; конкретная ситуация, окру-

жение; уровень владения языком; организация обучения (стимулы, ме-
тоды, методики обучения); характер педагогического общения учителя с 
учеником; характер общения товарищей по группе. 

Решение задач стимулирования речевой деятельности, развития язы-
ковых способностей детей предполагает: 

1. Развитие умения имитировать речь и предметные действия взрос-
лого, соотносить их и строить новые по усвоенным моделям. 

2. Развитие у детей понимания чужой речи и накопления речевых 
средств, постепенное увеличение словарного запаса, уточнение и разви-
тие значений слов, дифференциация грамматических форм. 

Эти задачи тесно связаны друг с другом. При этом пассивная речь опе-
режает развитие активной речи, опережает ее развитие. Динамика отно-
шения пассивной речи к активной речи характеризует изменение потреб-
ностей детей в общении со сверстниками и взрослыми при переходе от 
уровня пассивной адаптации к активной. Дети все активнее вовлекаются 
в вербальное общение с воспитателями и сверстниками, учатся решать за-
дачи вербального общения. 

Важнейшим достижением являются следующие навыки, которыми 
должен обладать ребенок: слушать и понимать обращенную к нему речь; 
вступить в разговор и поддержать его; отвечать на вопросы и спрашивать 
себя; уметь объяснять; использовать разнообразные языковые средства. 

Основными показателями речевой деятельности дошкольников явля-
ются: 

– наличие инициативы в речевой деятельности; 
– поддержание и усиление инициативы при наличии значительного 

«подкрепления» (яркая видимость, игровая мотивация и т. д.); 
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– наличие «душевного удивления» (любопытство, интерес и т. д.); 
– высокая работоспособность в речевой деятельности. 
Работа по формированию речевой деятельности включает: поддержа-

ние и развитие у дошкольников естественной и живой заинтересованно-
сти в звучной речи; развитие речевого внимания; формирование грамма-
тически правильной речи; 

Работа в этом направлении строилась с учетом следующих принципов: 
ориентация на зону ближайшего развития; включение детей в различные 
формы организации деятельности по общению со взрослым; обеспечение 
успешности организованной познавательной деятельности; стимулирова-
ние потребности детей в общении со взрослым; тесное взаимодействие 
учителя с логопедом при построении работы. 

Чтобы у детей с ТНР формировалась речевая деятельность, необхо-
димо, чтобы у них была потребность высказываться, общаться с окружа-
ющими – нужна мотивация. 

Развитая потребность в общении стимулирует самопознание ребенка с 
целью регулирования его деятельности и деятельности его партнеров и 
приводит к формированию сложных механизмов познавательной деятель-
ности. 

Опыт общения – один из наиболее важных факторов, определяющих, 
как ребенок представляет свои способности и связанные с ними способ-
ности. 

Формированию мотивации способствует увлекательное изложение 
материала, интересная форма изложения, эмоциональность речи препода-
вателя, поддержка, красочный наглядный материал. 

Кроме того, должны быть созданы определенные условия: 
1. Развивающая речевая среда: книжные уголки; различные типы те-

атра; аудиотека, музыкальный уголок; информационная литература; ди-
дактические игры. 

Все это важные составляющие «речевой среды», «речевого простран-
ства». 

2. Детское речевое творчество, его поддержка и развитие: здесь очень 
хорошо использовать устный фольклор – малые фольклорные формы: за-
гадки, детские стишки, пестушки. 

В своей работе на занятиях логопедом, используя, например, загадки, 
мы развиваем интерес и внимание, чувствительность к народному слову. 
Составление загадок – описаний по схемам, способствует формирова-
нию грамматически правильной, связной речи, речевой активности у де-
тей с ТНР. 

Еще одно из важнейших условий: 
3. Широкая речевая практика: совместный отдых, досуг (с детьми из 

других коллективов); театральная деятельность. 
То есть общение со взрослыми и сверстниками, с детьми младше и 

старше себя. Любая совместная деятельность дает возможность сформи-
ровать положительное отношение к сверстникам. Легкое общение способ-
ствует развитию детского коллектива. Все это является подтверждением 
народной мудрости: «Уметь общаться – плавать в счастье». 

Подводя итог вышесказанному, формирование речевой деятельно-
сти – одна из целей всего коррекционного процесса, требующая длитель-
ной кропотливой совместной работы логопеда, педагога и родителей. От 
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того, насколько дети овладеют связной речью, насколько активной будет 
их речь, зависит дальнейший успех в обучении. 

При стимулировании речевой активности нужно: 
– используйте конкретные примеры из повседневной жизни; чаще да-

вать детям инструкции: – выполнять простые задания, – использовать 
предметы в разных условиях и т. д.; 

– все игры должны проводиться с использованием игрушек, реальных 
предметов или их изображений; 

– формирование коммуникативных навыков и грамотной речи у детей 
должно строиться таким образом, чтобы дети не догадывались об истин-
ном предназначении игр и заданий; 

– для опыта речевого творчества включите в игры материал, знакомый 
детям, но еще не вошедший в их активный словарный запас; 

– больше читать и пересказывать с ребенком сказки, повторное обраще-
ние к одной и той же сказке – благоприятное условие для ее запоминания; 

– разыгрывайте диалоги из сказок, пересказы в виде вопросов и ответов. 
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ 
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 

Аннотация: для гармоничного воспитания ребенка необходимо о ме-
тодах и средства. Не секрет, что подвижные игры и физические упраж-
нения имеют важное значение для полноценного развития ребенка. Фи-
зические упражнения развивают самостоятельность, самообладание, 
внимание и умение сосредоточиваться, находчивость и мужество, вы-
носливость. 

Ключевые слова: семья, физическое воспитание, гармоническое вос-
питание. 

Воспитание ребенка в семье является важнейшим звеном при подго-
товке ребенка к школе. Сложно понять какие средства будут наиболее 
уместны для того, чтобы заложить фундамент физического и духовного 
развития. Для гармоничного воспитания ребенка необходимо о методах и 
средства. Не секрет, что подвижные игры и физические упражнения 
имеют важное значение для полноценного развития ребенка. Физические 
упражнения развивают самостоятельность, самообладание, внимание и 
умение сосредоточиваться, находчивость и мужество, выносливость. 

К сожалению, не во всех семьях уделяют внимание физическому вос-
питанию детей. Основная часть родителей проявляет интерес к школьной 
жизни детей, но в то же время не придают значение правильному режиму, 
пребыванию на свежем воздухе и занятиям физическими упражнениями. 
Зачастую родители думают, что ребенку достаточно посещать дополни-
тельные уроки английского языка, математики, информатики… В резуль-
тате ребенок получает физическую нагрузку не в полном объеме, что при-
водит в гиподинамии и как следствие – постоянная усталость и снижение 
работоспособности, избыточный вес, бессонница. Поэтому необходимо 
уделять большое внимание физическому развитию детей. И главная роль 
в этом вопросе отводится семье. Именно родители должны обеспечить 
физическую активность своих детей. Совместное времяпровождение со-
действует духовному сближению старших и младших членов семьи, что 
является основой взаимопонимания между ними. Во время семейных по-
ходов участвуют в совместных играх: футбол, волейбол, вышибалы, весе-
лые эстафеты. Важно убедить, что физическая культура не уступает дру-
гим дисциплинам. 

Семью укрепляют общие дела и заботы, которые являются важным 
средством воспитания ребенка и способствует укреплению здоровья семьи. 
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Если родители будут говорить ребенку о пользе физической культуры 
и спорта, но при этом сами не будут уделять им время, то навряд ли они 
смогут привить своим детям любовь к физической активности. Именно 
личный пример помогает приобщить детей к занятиям физическими 
упражнениями. Личный пример родителей, совместные физкультурные 
занятия, здоровый образ жизни – основные составляющие успеха физиче-
ского воспитания в семье. Дети особенно восприимчивы к убеждениям, 
положительному поведению отца, матери, укладу жизни семьи. 

Совместные занятия физической культурой родителей и детей содей-
ствуют духовному сближению старших и младших членов семьи, помо-
гает их взаимопониманию, корректируют родительские позиции по отно-
шению к физическому и общему воспитанию. 

Не секрет, что все родители мечтают видеть своих детей счастливыми. 
Одной из составляющих счастья – это здоровье. Поэтому с ранних лет 
необходимо укреплять здоровье. Именно правильное физическое воспи-
тание будет залогом того, что ребенок вырастет здоровым и крепким че-
ловеком. 

 

Резникова Дарья Александровна 
инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Д/С №25» 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО 
ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматривается роль подвижных игр во все-

стороннем развитии дошкольника. Перечисляются факторы организа-
ции и выбора игр, выявляются значение и характерные особенности по-
движных игр. 

Ключевые слова: воспитание ребенка, подвижные игры, спорт. 

Подвижные игры – самый доступный и эффективный способ повлиять 
на ребенка с его активностью. Современные дети не переусердствуют, не 
так часто играют в игры на открытом воздухе, намного меньше, чем 
раньше, из-за их привязанности к телевизору и компьютерным играм. 

Принципы подвижных игр: 
– добровольный характер; 
– спонтанность; 
– соглашение всех сторон. 
Наиболее важным преимуществом подвижных игр является то, что в 

них присутствуют все виды естественных движений, характерных для че-
ловека: ходьба, бег, прыжки, борьба, скалолазание, метание, бросание и 
ловля, упражнения с предметами – поэтому они являются самым универ-
сальным и незаменимым средством физического воспитания детей. 

В играх развивается интеллект, способность самостоятельно решать 
задачу, координировать свои действия с действиями ведущего и других 
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участников игры. В играх проявляются и развиваются необходимые каче-
ства: произвольное поведение, образное и логическое мышление, вообра-
жение, познавательная деятельность. 

Детям очень нравятся подвижные игры, особенно на открытом воз-
духе, они вызывают чувство радости, много положительных эмоций, дают 
детям яркие моменты замечательного человеческого общения, а также 
несут обучающий момент – дети, естественно, улучшают свои навыки в 
движениях. Даже те дети, которые нерешительны и застенчивы в привыч-
ной обстановке, испытывают трудности и нерешительность, боязнь вы-
полнять неправильно, то в игровой форме все проходит легко и просто, 
стираются все грани нерешительности, неуверенности и страха. 

Правила имеют большое образовательное значение. Соблюдение пра-
вил приносит ребенку силу воли, самоконтроль, способность сознательно 
контролировать свои движения, замедлять их. 

При организации и выборе игр учитываются следующие факторы: 
– возраст играющих детей; 
– место проведения игр; 
– количество участников игры; 
– инвентарь для игр; знание правил игры; 
– выбор водящего. 
Дошкольник реализует свободу действий в подвижных играх, которые 

являются основным методом воспитания физической культуры. В педаго-
гической науке подвижные игры считаются наиболее важным средством 
полного развития ребенка. Глубокое значение подвижных игр заключа-
ется в их полноценной роли в физической и духовной жизни. 

Подвижные игры – одно из условий для развития культуры ребенка. В 
них он понимает и узнает об окружающем его мире, интеллекте, вообра-
жении, а также формирует социальные качества. Подвижные игры всегда 
являются творческой деятельностью, в которой проявляется естественная 
потребность в движении ребенка. 

Дети младшего дошкольного возраста имитируют все, что они видят в 
игре. Большинство подвижных игр для детей младшего дошкольного воз-
раста носят сюжетный характер. 

В возрасте 5 лет характер детской игровой деятельности меняется. Они 
начинают интересоваться результатом игры, стремятся выразить свои 
чувства, желание, реализовать свои планы, творчески проявить моторику 
и социальный опыт, накопленный в их воображении и поведении. Тем не 
менее подражательность и имитация продолжают играть важную роль и в 
старшем дошкольном возрасте. 

Подвижная игра – одно из важных средств всестороннего воспитания 
детей дошкольного возраста. Характерная ее особенность – комплексное 
воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одно-
временно осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстети-
ческое и трудовое воспитание. Большое количество движений активизи-
рует дыхание, кровообращение и обменные процессы. Это, в свою оче-
редь, оказывает благотворное влияние на психическую деятельность. 
Оздоровительный эффект подвижных игр усиливается при проведении их 
на свежем воздухе. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: в статье обоснована важность физического воспита-

ния детей в дошкольном образовательном учреждении и показано его 
влияние на их здоровье и на все стороны жизнедеятельности. Приведены 
формы здоровьесберегающей деятельности, использующиеся в работе 
детского сада. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, гиги-
ена, физические упражнения, закаливание, гимнастика, оздоровление, 
здоровьесбережение. 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого взятого индивида, 
но и всего общества. Известно, что понятие «здоровье» определяется 
ЮНЕСКО как отсутствие патологических отклонений в организме и со-
стояние полного комфорта: физического, психического, социального. 
Одна из ведущих задач дошкольных учреждений – это правильное физи-
ческое воспитание детей. Фундаментом общего развития человека явля-
ется хорошее здоровье, полученное в дошкольном возрасте. В дошколь-
ном возрасте формируется костно-мышечная, нервная системы, дыха-
тельный аппарат и закладываются основы физического развития и хоро-
шего здоровья. Жизнь ребёнка во многом зависит от взрослых, которые 
заботятся об охране и укреплении его здоровья, полноценном физическом 
развитии. Одно из центральных мест в развитии общества занимают про-
блемы сохранения генофонда нации, воспитания здорового подрастаю-
щего поколения, подготовки детей и подростков к полноценной самосто-
ятельной жизнедеятельности. Именно физическое воспитание в дошколь-
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ном учреждении призвано формировать у ребёнка правильное отношение 
к себе и к своему здоровью. Основной задачей физического воспитания 
является формирование двигательных навыков, умений и физических ка-
честв. В укреплении и сохранении собственного здоровья определяющая 
роль принадлежит самому человеку. Эффективность самооценки здоро-
вья прямым образом зависит от знания себя. Оно для ребёнка предусмат-
ривает: знание правил гигиены и ухода за своим телом; знание о том, как 
устроен человек, какие органы нуждаются в особой защите; знание наибо-
лее опасных факторов риска для здоровья и жизни; знание о своём физи-
ческом развитие, уровне физической подготовленности. 

Оздоровление детей – это целенаправленная, систематически сплани-
рованная работа на длительный период. Поскольку целью физического 
воспитания является формирование у детей навыков здорового образа 
жизни, то для решения задач физического воспитания используются: ги-
гиенические факторы, физические упражнения, естественные силы при-
роды. Гигиенические факторы (гигиена, режим дня, одежды и обуви, физ-
культурного оборудования) повышают эффективность воздействия физи-
ческих упражнений на организм занимающихся. Например, занятия фи-
зическими упражнениями лучше содействует развитию костной и мышеч-
ной системы при условии полноценного и своевременного питания. Нор-
мальный сон обеспечивает отдых и повышает работоспособность нервной 
системы. Чистота помещения, игрушек, физкультурного оборудования, а 
также одежды и обуви служит профилактикой заболеваний. Естественные 
силы природы (солнце, воздух, вода) усиливают положительное влияние 
физических упражнений на организм и повышают работоспособность ре-
бёнка. Солнце, воздух и вода используются для закаливания организма, в 
результате которого организм приобретает способность своевременно ре-
агировать на разнообразные изменения метеорологических факторов. Ис-
пользование естественных сил природы вызывают у детей положитель-
ные эмоции. Физические упражнения – это основные средства физиче-
ского воспитания. Они оказывают на ребёнка многостороннее воздей-
ствие: изменяют его физическое состояние, способствуют осуществле-
нию задач умственного, нравственного, трудового воспитания.  

Во многих дошкольных учреждениях разработана целостная система 
здоровьесбережения детей. Выбор здоровьесберегающих педагогических 
технологий зависит от программы, по которой работают педагоги, конкрет-
ных условий дошкольных образовательных учреждений, профессиональ-
ной компетентности педагогов, а также показаний заболеваемости детей. К 
современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести:  

1. Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурные за-
нятия, коммуникативные игры, самомассаж. 

2. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: подвижные и 
спортивные игры, разные виды гимнастики: пальчиковая, для глаз, бодря-
щая. Очень важно, чтобы каждая из этих технологий имела оздоровитель-
ную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая 
деятельность в итоге сформировала бы у ребёнка стойкую мотивацию на 
здоровый образ жизни.  

Таким образом, сохранение и укрепление здоровья воспитанников как ос-
новная задача дошкольного образовательного учреждения должно базиро-
ваться на осознанном отношении ребёнка к своему здоровью, которое, в свою 
очередь, должно стать системообразующим фактором модернизированной 
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физкультурно-оздоровительной деятельности. Физкультурно-оздоровитель-
ная работа с детьми осуществляется через раз личные типы специально орга-
низованных видов деятельности: утренняя гимнастика, физкультурное заня-
тие, физминутка, закаливающие мероприятия, гимнастика после дневного 
сна. Наиболее эффективным является приобщение детей к здоровому образу 
жизни в процессе физической деятельности, где полностью реализуется по-
требность в двигательной активности. Такой деятельностью является физ-
культурное занятие, которое должно доставлять радость ребёнку, формиро-
вать двигательные умения и навыки. Физкультурное занятие – основная 
форма систематического обучения детей физическим упражнениям. Задачей 
занятий является обучение детей всех возрастных групп правильным двига-
тельным навыкам и воспитание физических качеств.  

Достаточно высокая двигательная активность проявляется в подвиж-
ных играх, которые формируют ответственность за выполнение правил и 
достижение определённого результата. В процессе физического воспита-
ния детей дошкольного возраста подвижной игре принадлежит ведущая 
роль. Являясь одним из основных средств и методов физического воспи-
тания, подвижная игра позволяет эффективно разрешать оздоровитель-
ные и воспитательно-образовательные задачи. Она оказывает всесторон-
нее воздействие на физическое развитие и оздоровление ребёнка. По-
движные игры служат методом совершенствования уже освоенных 
детьми двигательных навыков и воспитания физических качеств. Оздоро-
вительный эффект, достигаемый при проведении подвижных игр, тесно 
связан с положительными эмоциями детей, возникающими в процессе иг-
ровой деятельности и благотворно влияющими на психику ребёнка. По-
движные игры отличаются от других физических упражнений особенно-
стями руководства и организацией деятельности занимающихся. В игре 
деятельность детей организуется на основе образного сюжета или игро-
вых заданий, предусматривающих достижение цели в условиях неожи-
данно изменяющихся ситуаций. Игровая деятельность носит комплекс-
ный характер и строится на сочетании различных действий (прыжки, бег 
и др.). Наиболее благоприятное время для проведения физических упраж-
нений и подвижных игр, является утренняя прогулка. Формы организации 
могут быть разными, в зависимости от времени года, характера предстоя-
щих занятий и оборудования. Особое значение в оздоровительной работе 
имеет утренняя гимнастика. Это обязательная часть режима ребёнка в до-
школьном учреждении. Она очень полезна по ряду обоснованных причин. 
Зарядка – это отличный способ избавиться от утренней сонливости, она 
обеспечивает прилив энергии и бодрости. Утренние упражнения способ-
ствуют физическому развитию и улучшается сопротивляемость организма 
к болезням. Любая непосредственная образовательная деятельность, не свя-
занная с движением, является тяжелой нагрузкой на организм дошколь-
ника. Дети быстро утомляются, теряется интерес к деятельности. Признаки 
утомления детей выражаются по-разному: рассеянным вниманием, зево-
той, отвлекаемостью, не произвольными побочными движениями.  

Одним из эффективных способов предупреждения утомляемости счита-
ются кратковременные физминутки. Физминутка способна отвлечь ре-
бёнка, снять усталость и восстановить силы, переключить его внимание. 
После физминутки ребята получают новый заряд энергии и готовы к вос-
приятию нового и интересного. Важной формой в оздоровлении детей 
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является гимнастика после дневного сна. Гимнастика в постели направлена 
на постепенный переход ото сна к бодрствованию. Она начинает прово-
диться с проснувшимися детьми, остальные присоединяются по мере про-
буждения. Гимнастика может включать такие элементы, как потягивание, 
элементы самомассажа, поочередное и одновременное поднимание и опус-
кание рук и ног, пальчиковой гимнастики. Главное – исключить резкие дви-
жения, которые могут вызвать перевозбуждение, растяжение мышц. Для 
укрепления иммунитета, профилактики простудных заболеваний и заболе-
ваний дыхательных путей, проводится комплекс дыхательной гимнастики. 
Эта гимнастика очень полезна и наша задача – научить ребёнка правильно 
дышать. Эти упражнения способствуют насыщению нашего организма кис-
лородом. Кроме того, правильное дыхание стимулирует работу сердца, го-
ловного мозга и нервной системы, улучшает пищеварение. Если ребёнок 
отличается гиперактивностью, он научится расслабляться и успокаиваться. 
С целью укрепления здоровья детей и развития у них интереса к физиче-
ской культуре вводятся вариативные формы двигательной активности в со-
четании с закаливающими мероприятиями. Комплекс закаливающих про-
цедур составляется с учетом состояния здоровья ребёнка. Закаливание 
включает в себя: регулярное выполнение гигиенических процедур (чистить 
зубы 2 раза в день, умываться и мыть руки прохладной водой, полоскать 
рот после еды), ежедневно делать утреннюю гимнастику, хождение боси-
ком (по «дорожкам здоровья», летом по траве и земле), одевание детей в 
соответствии с сезоном, соблюдение теплового и воздушного режима (про-
ветривание). Систематическое закаливание вырабатывает в организме спо-
собность приспосабливаться к различным условиями переменам внешней 
среды. Укрепление здоровья детей путем закаливания повышает их сопро-
тивляемость простудным и инфекционным заболеваниям.  

Важным условием в воспитании здорового ребёнка является культура 
здоровья семьи. Сегодня детский сад и семья рассматриваются как единое 
целое в становлении личности ребёнка. Работа с родителями должна стро-
иться так, чтобы у них возник интерес к процессу здоровьесбережения де-
тей. Проводятся индивидуальные беседы, консультации, открытые заня-
тия, а также полезная информация размещается в родительских уголках, 
папках-передвижках. В свою очередь, родители должны подавать хоро-
ший пример детям, придерживаясь здорового образа жизни. Из всего вы-
шесказанного можно сделать вывод, что физическое воспитание детей до-
школьного возраста – это залог здоровья наших детей в будущем. 
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Аннотация: статья посвящена выяснению психологической струк-
туры личности, которая в различных концепциях имеет свою интерпре-
тацию. Успех личности в целом непосредственно зависит от ее полно-
ценной самореализации в жизни. Достигается это с помощью развития 
и использования наилучшего для нее индивидуального стиля личности. 
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В психологии понятие личности – это одна из основных категорий. 
Оно не является исключительно психологическим и изучается всеми об-
щественными науками. 

Понять, что такое личность, возможно, изучив реальные коллективные 
связи и отношения, в которые она вступает. Коллективная природа лично-
сти всегда имеет определённое общеисторическое содержание. Именно из 
конкретных социально-исторических отношений человека нужно выводить 
не только общие условия развития, но и исторически конкретную суть лич-
ности. Специфика социальных условий жизни и образа деятельности чело-
века выражает особенности его индивидуальных признаков и свойств. Все 
люди приобретают установленные психические грани, убеждения, обычаи 
и чувства своего общества, того общества, к которому они принадлежат. 

Марксистское определение представления личности противоположно 
тем определениям, в которых она выдаётся как закрытая, свободная от 
мира духовная сущность, недоступная научным методам проведения ис-
следования. Личность не может быть объединена исключительно к сово-
купности более или менее произвольно выделенных внутренних психиче-
ских свойств и качеств, не может находиться в изоляции от объективных 
условий, связей и отношений личности с окружающим миром. 

Факт того, что понятия «личность» и «индивидуальность» не совмеща-
ются, не дозволяет вообразить структуру личности только как некоторую 
конфигурацию индивидуально-психологических свойств и качеств чело-
века. В немарксистских психологических концепциях личность не рассмат-
ривается как субъект системы взаимоотношений, общественных по своей 
природе. С точки зрения их сторонников достаточно охарактеризовать 
структуру индивидуальности и тем самым личность человека будет полно-
стью охвачена и описана, для чего употребляются специальные личностные 
опросники. Надо, при всём этом, указать, что с помощью этих методов 
можно изобразить индивидуальность человека, но никак не всю личность. 

Личность каждого человека одарена только ей характерным совмеще-
нием черт и особенностей, образующих её индивидуальность – сочетание 
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психологических особенностей человека, составляющих его оригиналь-
ность, его отличие от других людей. Индивидуальность выражается в чер-
тах характера, темперамента, привычках, преобладающих увлечениях, в 
качествах познавательных процессов, в способностях, индивидуальном 
стиле деятельности. Подобно тому, как понятия индивид и личность не 
тождественны, личность и индивидуальность в свою очередь образуют 
целостность, но не тождество. 

Термины «личность» и «индивидуальность», с позиции отечественной 
психологии, отличаются друг от друга. Кроме того, в отечественной пси-
хологической науке содержится довольно много разногласий по поводу 
соотношения данных понятий. Общим в предоставленных аспектах явля-
ется то, что значение «личность» включает в себя качества человека, про-
являющиеся на социальном уровне в ходе формирования социальных от-
ношений и связей человека. 

Успех личности в целом непосредственно зависит от его полноценной 
самореализации в жизни и действенного применения им своих совер-
шенств, при допустимом возмещении своих недостатков. Достигается это 
с помощью развития и использования им наилучшего для него индивиду-
ального стиля личности. Индивидуальный стиль деятельности можно 
представить как индивидуально-своеобразную систему психологических 
средств, к которым человек прибегает сознательно или стихийно для 
наилучшего уравновешивания своей индивидуальности с внешними усло-
виями деятельности [1, с. 75]. Профессиональная деятельность и карьера 
личности тесно связаны с полноценной самореализацией в избранной 
профессии. Главным условием для этого является эффективность стиля 
личности в профессиональной деятельности. 

Системообразующая функция индивидуального стиля игнорируется 
или не учитывается в том случае, когда отсутствует материалистическое 
понимание диалектической связи объективной детерминации и субъек-
тивной обусловленности деятельности [2, с. 115]. Стиль личности прояв-
ляется в его способе жизни и деятельности, в коммуникации, в организа-
ции своей окружающей среды, в самореализации и самовыражения, в эмо-
циональном реагировании, а также в саморегуляции. Индивидуальный 
стиль личности – это неразделимая система психологических средств оп-
тимального уравновешивания своей индивидуальности с условиями и за-
просами деятельности с точки зрения производительности деятельности 
и удобства, комфортности её процесса для человека. 

Стиль жизни человека проявляется как совокупность моментов соци-
ализации, полноценной самореализации в разных сферах жизнедеятель-
ности, то есть: вступление и расторжение брака, рождение детей и тому 
подобное. Такой механизм воздействует на успех человека. Это – неиз-
менные комбинации приёмов и способов индивидуальной деятельности – 
стили, в которых, тем не менее, резко смягчены связи её компонентов с 
индивидуальными особенностями субъекта, а также трансформируются и 
сохраняются взаимоотношения между компонентами деятельности. 

Психофизиологическая основа индивидуального стиля – это уникаль-
ное индивидуальное сочетание совокупности свойств нервной системы и 
личностных качеств, которая позволяет добиваться успеха и продуктив-
ности в жизни и работать своим специфическим характерным образом. 
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Для достижения одной и той же цели могут быть разные способы, по-
этому совершенно разные стили могут привести к одинаковым результа-
там. В настоящее время резко увеличился интерес людей к практической 
психологии. Человеку интересно познавать себя и других людей, выявлять 
темперамент, характер, направление личности, отношение к деятельности 
и жизни, ожидаемое эмоциональное поведение в напряженных ситуациях и 
межличностных отношениях. Каждый из нас нередко замечал, что люди, 
обладающие примерно одинаково развитым вниманием, памятью, сходным 
воображением и мышлением, в жизни ведут себя по-разному. Эти различия 
в социальном поведении невозможно полностью объяснить, исходя только 
из представлений о познавательных процессах человека. Необходимы зна-
ния других аспектов психики человека, позволяющие не только глубже по-
нять его поступки, но также непосредственно объяснить имеющиеся между 
людьми индивидуальные различия в социальном поведении. 

Культура, обучение, воспитание, несомненно, накладывают опреде-
ленный отпечаток на внешние проявления темперамента человека. Гра-
мотно подобранный образ психологически и эмоционально правильно 
воздействует на окружающих, что позволяет достигать поставленные 
цели значительно легче. 
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В настоящее время обновление трудового коллектива является нормой 
успешного существования каждой профессиональной группы. Педагогиче-
ский коллектив почти не пополняется новыми молодыми специалистами. 
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Для молодого возраста чаще всего характерен полет фантазии и неугомон-
ная энергия, а также желание добраться до самых вершин и ощутить, что 
тебе «все по плечу». Деятельность молодого педагога, который видит в себе 
искру личной и профессиональной индивидуальности, бесспорно, содей-
ствует прогрессивному развитию области, в которой он работает. 

Согласно статистике, выпускники педагогических вузов, их малая 
часть идут работать по профессии, к тому же это проявляется часто среди 
тех, кто не нашел себе более прибыльной работы. Но еще хуже тот факт, 
что из этих молодых педагогов около половины уходят из системы обра-
зования в иную отрасль через несколько лет. Вопросов, которые необхо-
димо решить, очень много, сюда можно отнести финансовую поддержку 
и систему моральных наград и поощрений и адаптацию в коллективе, ме-
тодическую подготовку. Администрации образовательного учреждения в 
некоторых вопросах находятся в некомпетентности. А вот проблема адап-
тационного периода в коллективе, создание эмоционально благоприятной 
атмосферы, вопросы методической подготовки компетентного специали-
ста можно решать, не выходя из стен учреждения. 

К личному уровню профессиональной компетентности молодого пе-
дагога можно отнести профессионально-ценностные ориентации, психо-
лого-педагогические знания, методическую подготовку. Молодой педагог 
имеет недостаточно полные представления в области педагогики и психо-
логии, методик образования, не уверен в их содержательности, стремится 
к созданию новых условий для продуктивной организации педагогиче-
ского процесса и разнообразных методов и приемов взаимодействия с его 
участниками. В некоторых случаях цели бывают не достигнуты. 

Молодой педагог не относит себя к своей профессиональной деятель-
ности как к призванию и недостаточно понимает абсолютную ответствен-
ность за следствия своей педагогической деятельности. Он не в полной 
мере осмысливает своей профессиональной некомпетентности и мало 
проявляет потребность в профессиональном совершенствовании и разви-
тии. Потребность в достижении своего профессионального успеха выра-
жена недостаточно. Не всегда объективна оценка своих профессиональ-
ных действий, успехов и неудач. 

Проблема заключается в недостатке знаний методов и приемов прак-
тического опыта. Если молодому педагогу не оказывать никакой методи-
ческой и моральной поддержки, то после первых недель могут возникнуть 
конфликты. Молодой педагог может почувствовать себя брошенным на 
произвол судьбы, у него могут появиться сомнения в личной состоятель-
ности как профессиональной, так личностной. У него активно появляется 
тревожность, которая может из ситуативной превратиться в постоянную, 
стать личностной чертой, а в таком случае бессмысленно говорить о ка-
ком-то творческом потенциале и компетентности педагога. 

Отсюда возникает проблема между уровнем методической подготовки 
молодого педагога к работе в образовательном учреждении и его жела-
нием работать. Согласно некоторым убеждениям в образовательном учре-
ждении должен работать не просто педагог, а оригинальный организатор 
образовательной среды, педагог, способный не просто способствовать 
воспитанию и развитию ребенка, но увидеть и раскрыть в нем личность. 
Молодому педагогу, прежде всего, необходимо психолого-педагогиче-
ское сопровождение профессионально-личностного становления, а 
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именно движение с постоянно изменяющейся личностью учеников, рядом 
с ними, своевременное указание вероятных профессиональных перспек-
тив, а при необходимости психологическая и педагогическая помощь и 
поддержание в выборе путей для развития личности профессионального 
становления [1]. 

Профессиональная направленность, самореализация и профессиона-
лизм деятельности молодого педагога носят интегративную позицию. Это 
обуславливает взаимосвязь всех состоящих частей системы психолого-пе-
дагогического сопровождения и развития педагога. Интегративный ха-
рактер заключается во взаимообусловленности вместе с профессиональ-
ной самореализацией. Под влиянием социальных воздействий, окружаю-
щей среды педагогического коллектива, активности молодого педагога 
происходит прогрессивное интегративное изменение его профессиональ-
ной личности. По мнению многих авторов, профессионально-педагогиче-
ская направленность образует некий каркас, где компонуются главные 
свойства личности педагога. 

В структуре направленности личности интерес к педагогической про-
фессии в системе мотивации молодого педагога является одним из веду-
щих мотивов [2]. Именно развитие готовности к профессиональной дея-
тельности предполагает выраженный интерес у выпускников школ. Про-
фессиональные интересы понимаются как эмоционально выраженная по-
знавательная направленность личности на овладение деятельностью пе-
дагога, реализацию своих склонностей к профессии, профессиональных 
убеждений и склонностей. Интерес к профессиональной деятельности пе-
дагогов возникает еще в школьном возрасте из-за любопытства, любозна-
тельности, склонностей к педагогической деятельности, устойчивого ин-
тереса ко всему связующему с профессией. Данная мотивация выбора 
профессии достаточно эффективна и выражается в стремлении к саморе-
ализации и самосовершенствованию в педагогической деятельности. 

Молодой педагог, попадая в педагогический коллектив, в котором су-
ществует истинное взаимопонимание, взаимодействие опытных и начи-
нающих свой профессиональный педагогический путь, взаимоуважение, 
потребность ветеранов педагогического труда в передаче личного опыта 
своим коллегам, укрепляет свой интерес к профессии, испытывает жела-
ние продуктивнее освоить технологии учебно-воспитательной деятельно-
сти, подружиться на профессиональном и личностном уровне с педагогам 
и ветеранами, мастерами учительской профессии [3]. Поэтому в творче-
ском взаимодействии с опытными коллегами, которые прошли нелегкий 
путь становления педагогического мастерства, возможен реальный про-
фессиональный рост молодых педагогов. 
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Согласно исследованию, в России более 75% педагогов испытывают 
симптомы профессионального выгорания, у 38% оно находится в острой 
фазе. Выгорание ведет к заметному ухудшению состояния здоровья, сни-
жению качества работы, в том числе к ошибкам. Невозможность справ-
ляться со своими профессиональными обязанностями – это большой риск 
для любого человека, а особенно для педагога. С каждым годом выгора-
ние учителя проявляется острее. Синдром эмоционального выгорания – 
это неблагоприятная реакция специалиста, в частности педагога на рабо-
чие нагрузки. Проблемы в профессии с каждым годом приводят к разоча-
рованию. Главными причинами является интеллектуальная и высокая 
эмоциональная нагрузка, а также недопонимание со стороны администра-
ции школы и коллектива. В связи с тем, что выгорание относительно 
устойчивые состояние – необходима профилактика данного состояния. 
По возможности необходимо сразу сбрасывать негативные эмоции, а не 
вытеснять их в психосоматику. В условиях работы в образовательном 
учреждении можно резко встать и пройтись, измалевать листок бумаги, 
измять его и выбросить, а при нарушении сна нужно читать на ночь стихи. 
Эти рекомендации помогут снять напряжение и привести нервную си-
стему в порядок. 

Для сохранения длительного эффекта нужно систематично выполнять 
следующие упражнения: 

1. Плавное вращение глазами: дважды в одном направлении, дважды 
в другом. 

2. Зафиксируйте свое внимание на отдаленном предмете, а затем пере-
ключитесь на предмет, который перед вами. 

3. Нахмурьтесь, напрягая окологлазные мышцы, а потом расслабьтесь. 
4. Широко зевните несколько раз. 
5. Расслабьте шею, покачав головой, затем покрутив ею из стороны в 

сторону. 
6. Поднимите плечи до уровня ушей и медленно опустите. 
7. Расслабьте запястья и поводите ими. 
8. Сожмите кулаки, разожмите, расслабляя кисти рук. 
9. Напрягите и расслабьте ягодицы, а затем икры ног. 
Дыхательные упражнения для быстрого снятия стресса. 
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Сделать вдох на 4 счета, задержать на 4 счета дыхание, затем сделать 
выдох на 4 счета, снова задержать дыхание на 4 счета. 

Просто попробуйте подышать подобным образом хотя бы 3–4 цикла. 
Тело само по себе распрямляется, и повышается настроение! 
Администрация также может четко распределить обязанности, проду-

мав должностные инструкции, организовать здоровые взаимоотношения 
сотрудников, а также смягчить развитие «сгорания», при условии обеспе-
чения педагогам возможности профессионального роста. 

Больше внимания необходимо уделить организации рабочего места и рас-
пределению времени, то есть создать благоприятные условия во время рабо-
чего дня: обеспечить программами и тематическим планированием. Кроме 
того, важна возможность технического перерыва для принятия пищи, отдыха 
(восстановления сил). Важным аспектом в данном вопросе является наличие 
техники, необходимой для выполнения возложенных на учителей обязанно-
стей (интерактивная доска, ноутбук, принтер, сканер и т.д.). 

Следующее направление профилактики синдрома выгорания – это со-
здание психологического комфорта в профессиональной группе, формиро-
вание коллектива, существующего как единое целое, как группа людей, 
поддерживающих друг друга. Меньшему риску психологического выгора-
ния подвержены люди с такими качествами, как адекватная самооценка 
способностей и уверенность в личных возможностях, крепкое здоровье, ре-
гулярная забота о физическом состоянии (здоровый образ жизни, занятия 
спортом). Также синдрому выгорания менее подвержены люди способные 
на быстрое приспособление к изменениям окружающих условий. Такие 
люди отличаются самостоятельностью, позитивным настроением, жела-
нием общаться и заводить знакомства, обучаться и путешествовать. Важ-
ной характеристикой не подверженных стрессам людей является оптими-
стичное настроение по отношению к себе, окружающим и происходящему. 

Итак, профилактика синдрома эмоционального выгорания включает 
следующие средства: 

1. Спорт, который является хорошей профилактикой заболеваний, лиш-
него веса, а в некоторых случаях панацеей для психологических травм. 

2. Отдых. Эффективность работы напрямую зависит от полноценного 
расслабления. 

3. Режим. Упорядоченный и распланированный день поможет свое-
временно сконцентрироваться на работе и приучить организм к положен-
ному отдыху. 

4. Психологическая защита. Умение поставить воображаемый барьер 
между собой и неприятным вам человеком позволит контролировать свои 
эмоции, ограждая себя от ненужного стресса 

5. Гармония. Сохраняйте внутреннее спокойствие и душевное равно-
весие, не растрачивайте личные энергетические ресурсы на обсуждение 
личной жизни и проблем с коллегами. Делитесь личными проблемами 
только с очень близкими людьми, не растрачивайтесь на объяснения или 
сопереживание со знакомыми и сотрудниками. 

Итак, рассмотрев проблему эмоционального выгорания педагогов и 
предложив практические пути диагностики данного феномена, можно 
предложить практические рекомендации, направленные на профилактику 
эмоционального выгорания педагогов образовательных организаций. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ РАБОТНИКА 

В СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: данное исследование было направлено на изучение осо-
бенностей психосоциальной адаптации менеджеров и тренеров в спор-
тивной организации. В исследовании приняли участие 22 менеджера и 30 
тренеров (32 мужчины и 20 женщин). В исследовании использовался во-
просник Роджерса и Даймонда. Согласно результатам исследования, ме-
неджеры имели значительно (p<.0,05) более высокие оценки по компонен-
там адаптации, самопринятия, интернальности и склонности к домини-
рованию, чем тренеры. Не было обнаружено значительных различий 
между оценками таких компонентов, как принятие других, эмоциональ-
ный комфорт, склонность к обману и избегание проблем. 

Ключевые слова: спортивная организация, психосоциальная адапта-
ция, руководители, тренеры. 

Introduction. A person's psychosocial adaptation as a special phenomenon 
of personality in social relations includes many aspects, some of which are re-
lated to the standards of society, and others – to the norms of the person himself. 
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All of them are equally important in the expression of personal values and their 
needs [5]. Psychosocial adaptation is a process during which a person seeks to 
adapt to changes in the social environment by adjusting his or her behavior [7]. 
People with excellent adaptability who receive social support are more likely 
to succeed in society [9]. 

After successful adaptation, the employee will be satisfied with the psycho-
emotional environment of the organization, will experience less stress, will feel 
satisfaction with the activity, will be more useful for the organization [8]. 

Kim et al. [2] study, the first few weeks are the most important for adapta-
tion in a new organization, but adaptation is an ongoing process because the 
organizational environment is constantly changing. 

Researchers [3] suggest facilitating the conclusion of a psychological contract 
within an organization that discusses a psychosocial environment that satisfies 
the employee and the employer. Psychosocial adaptation is a key psychological 
trait that plays an important role in a person’s physical and mental health [11]. 
Researchers in developmental psychology [10] have revealed mechanisms related 
to how self-esteem affects social adaptation, peer confidence, and perceived so-
cial support. More and more researchers believe that perceived social support is 
more important for a person’s mental health than physical health. Perceived social 
support is an important factor in the social adaptation of young people and is an 
important source for overcoming the difficulties of adaptation. 

People with better social relationships are healthier, both physically and 
psychologically comparable to those with less support from the social environ-
ment. 

Peer support is the basis of perceived social peer support. An individual 
trusts peers and then believes they can receive support from them [4]. 

It was revealed [4] that self-esteem is positively correlated with social ad-
aptation in the group. Self-esteem directly influences social adaptation, and it 
can also indirectly influence social adaptation through peer trust and perceived 
social support. High self-esteem can help adjust your behavior and emotions. 
Conversely, low self-esteem can affect adaptation to the environment. 

It has been revealed [12] that peer trust and perceived social support mediate 
between self-esteem and social adaptation, and this result supports the claims 
of some previous researchers. 

Research methods. The study used a psychosocial adaptation questionnaire 
[6]. The psychosocial adaptation questionnaire consists of 101 statements rated 
on a Likert scale from «0 – it’s completely uncharacteristic of me» to «6 – it’s 
really about me». The following integral indicators are distinguished: adapta-
tion, self-esteem, acceptance of others, emotional comfort, internality, tendency 
to dominate, tendency to deception and avoiding problems, the values of which 
are calculated from the questionnaire data. 

The target group for the inquiry was employees from a sports organization. 
The participants’ sample consisted of 22 sport mangers and 30 couches. All the 
study participants participated in the study voluntarily, marking the statement 
in the first questionnaire: «I am participating in the study voluntarily. I have 
been provided with information on the anonymity and confidentiality of the 
investigation». 

The research data were processed by the computer program IBM SPSS for 
Windows 22.0. Statistical confidence level p <.05. 
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The results of the study are presented in table 1. 
Table 1 

Estimates of components of psychosocial adaptation of managers and coaches 
in the sport organization 

 

Sub-scale 
Manger (n = 22) Coach (n = 30)

t 
M SD M SD

Adaptation 73.30 9.23 66.37 9.04 2.71** 
Self-acceptance 81.08 11.98 69.24 13.06 3.34** 
Acceptance of others 71.47 10.47 68.92 8.97 .942
Emotional comfort 73.65 10.42 67.69 10.94 1.98
Internality 76.82 8.58 67.89 10.62 3.24** 
Tendency to dominate 54.24 7.44 46.52 13.78 2.38*
Tendency to deception 42.22 8.84 48.72 14.55 -1.86
Avoiding problems 10.05 4.78 10.13 5.11 -.063

 

Notes. (M, SD) – mean and standard deviation; t – Student criterion; 
* – p <.05; ** – p <.01. 

 

The results of this study revealed that managers rated their adaptation op-
portunities statistically significant (p <.01) higher than coaches. We observe a 
similar situation when assessing the possibilities of self-acceptance and inter-
nality. In both cases, managers' estimates were significantly (p <.01) higher 
than coaches'. Managers also tended to dominate significantly more (p <.05) 
than coaches. Meanwhile, no significant differences were found when compar-
ing such estimates of components of psychosocial adaptation as acceptance of 
others, emotional comfort, tendency to deception and avoiding problems. 

No significant differences were found between the components of the psy-
chosocial adaptation construct for managers and coaches in terms of gender 
(p >.05). 

Calin [1] points out that psychosocial adaptation is influenced by personal 
characteristics, flexibility, ability to plan activities, ability to assess one’s com-
petencies, change work style in case of failure. Calin [1] also did not reveal 
significant differences in the expression of psychosocial adaptation between 
men and women. 
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Одаренность – одно из самых загадочных явлений человеческой пси-
хики. Теории, объясняющие, что такое одаренность, появлялись в разное 
время, и в настоящее времени в практике используются самые разные тео-
рии одаренности. 

Первоначально еще с XVIII века одарённость человека находила фи-
лософское обоснование, которое рассматривало это явление как боже-
ственный дар. Так считал Платон. Иммануил Кант впервые связывает ода-
ренность (гениальность) с человеческой сущностью. 

Творческую одаренностью как результат активности субъекта рас-
сматривали Гегель и Фихте. 

Другие мыслители (Дж. Локк, М. Бахтин, Н. Бердяев, А. Лосев) связы-
вали одаренность с воспитательным влиянием среды, в которой оказы-
вался ребёнок. 

С середины XIX века оформился новый подход к одарённости, в рам-
ках которого это явление объясняется врожденными способностями чело-
века [3]. 

Одним из первых, кто подошел к изучению проблемы гениальности 
(одаренности) как результата наследственных факторов, был английский 
антрополог сэр Френсис Гальтон. По его мнению, основная причина 
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высокого уровня достижений человека лежит в самом человеке и переда-
ется биологическим путем, из поколения в поколение, т.е. гениальный 
(одаренный) человек – продукт гениального рода. 

Следующим шагом на пути развития представлений об одаренности 
стала разработка идеи интеллектуальной одаренности – начало и сере-
дина XX века. В тот период в науке термин интеллектуальная одарен-
ность приобрел относительно ясный смысл, связанный с пониманием об-
щих способностей к познавательной деятельности (А. Бине, Ф. Штерн, 
Б.М. Теплов, Р.С. Немов, А.Н. Леонтьев, Л.А. Венгер и другие). 

В 50-х годах XX века большинством ученых была выдвинута мысль 
том, что для достижения выдающихся результатов в самых разных сферах 
деятельности требуется не столько высокий уровень интеллекта, измеря-
емый системой оценки коэффициент интеллекта IQ), сколько более слож-
ное своеобразие психики, определяемое как креативность (творче-
скость) – способность генерировать нетрадиционные стратегии и способы 
решения проблемных задач. 

В этот период времени американским психологом Дж. Гилфордом 
была предложена теория структуры интеллекта, рамках которой созда-
тель предложил делить мышление на конвергентное (логическое, однона-
правленное) и дивергентное (альтернативное, творческое), что в дальней-
шем способствовало разведению понятий интеллектуальная одарен-
ность и творческая одаренность. 

Одним из первых, кто предложил при оценке одаренности выявлять не 
только уровень интеллекта, но и уровень креативности (творческости), 
стал американский ученый П. Торранс. Сторонниками данного подхода 
стали большинство исследователей в области когнитивной психологии 
(Г. Айзенк, Д. Векслер, А. Термен, Дж. Гауэн). На основе данного подхода 
понятие одаренности трактуется как двусоставная личностная характери-
стика. 

Представители другого подхода явление одаренности связывают 
только с фактором креативности (творческими способностями), независи-
мым от интеллекта. Так, профессором психологии А.М. Матюшкиным 
была сформулирована концепция творческой одаренности, в которой он 
настаивает на том, что есть лишь один вид одаренности – творческий. 
Если нет творчества, бессмысленно говорить об одаренности [4]. 

Следующая наиболее популярная в современной психологии модель 
одаренности представлена концепцией американского ученого Джозефа 
Рензулли. Согласно этой концепции, одаренность есть не просто высокий 
коэффициент интеллекта, или высокая креативность, это сочетание трех 
основных характеристик: интеллектуальных способностей (превышаю-
щих средний уровень), креативности (творческости) и настойчивости 
(мотивация, ориентированная на задачу). Дж. Рензулли предлагает счи-
тать одаренным не только того, кто по всем трем основным параметрам 
превосходит сверстников, но и того, кто демонстрирует высокий уровень 
хотя бы по одном из них. Таким образом, согласно данной концепции, 
контингент одаренных существенно расширяется [1]. 

Многие исследователи понимают одаренность как суммарное, общее 
личностное свойство. Одаренность трактуется как универсальная спо-
собность (способность ко всему). Иначе говоря, если человек одарен, то 
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он способен достичь успехов во многих видах деятельности. Такими 
были Леонардо да Винчи, М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин и многие дру-
гие люди. 

В современной психологии примером подхода к многосторонности 
дарования является концепция К. Тейлора. Первоначально были две как 
бы полярные области – академическая и творческая одаренность. Затем 
творческая одаренность распалась на восемь видов; она может появляться 
в продуктивном мышлении, принятия решений, прогнозирование, обще-
ние, планирование, воплощение или исполнение решений, построение 
взаимоотношений, усмотрение возможностей. Последние три таланта в 
терминологии К. Тейлора существенны для того, чтобы привести идеи в 
действие. Согласно концепции многогранности дарования, все таланты 
могут быть присущи одному человеку. В силу разной степени выражен-
ности они составляют неповторимый профиль. В то же время каждый из 
талантов может стать важнейшей особенностью и основным каналом ре-
ализации индивидуальных возможностей [4]. 

Современными учеными детская одаренность трактуется как разви-
ваемое в течение жизни ценностное, интегрированное качество психики, 
позволяющее достигать незаурядных, необычных результатов на основе 
более высокого уровня, чем у сверстников данного возраста интеллекта, 
креативности и повышенной избирательной увлеченности конкретной 
предметной деятельности или несколькими видами деятельности [2]. 

Предлагаемое краткое описание немногих граней одаренности и ода-
ренных детей, наиболее часто рассматриваемые учеными, служит важной 
цели – привлечь внимание педагогов к более широкому спектру способ-
ностей ребенка, которые должны получить признание и возможности для 
развития. 
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ЛОВУШКИ У ШКОЛЬНОЙ ПАРТЫ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о подготовке ребенка 
к школе с интеллектуальной, познавательной точки зрения. Очень многие 
родители, к сожалению, недооценивают уровень развития личностных 
качеств ребенка, а именно самооценку, самоконтроль, конформизм и по-
требность обучаться. Такая позиция может привести к неожиданным 
для родителей и ребенка, но вполне закономерным трудностям, которые 
выразятся в затяжной адаптации, снижении интереса и положитель-
ного отношения к школе, конфликтам с учителем и сверстниками. 

Ключевые слова: ловушки неведения, ловушки вклада, ловушки ухуд-
шающейся ситуации, поведенческие ловушки, пропускная способность, 
эффект погубленных затрат. 

Школьные программы ориентированы на некую модель ученика. Та-
кой идеальный ученик полностью соответствует программе, так же, как и 
она ему. Он с удовольствием слушает объяснения учителя, понимает их 
содержание и самостоятельно справляется с классными и домашними за-
даниями. Его «пропускная способность» соответствует количеству полу-
чаемой информации. 

Реальный ученик может не успевать за учителем и не справляться с 
программой. Тогда его стимулируют: повторные объяснения, дополни-
тельные примеры, увеличение продолжительности занятий и более суро-
вые примеры принудительного характера призваны повысить производи-
тельность ребёнка. Иногда учитель получает желаемый результат – в 
форме более-менее удовлетворительных оценок, – а у ученика исчезает 
внутренняя мотивация, пропадает желание учиться. Радость превраща-
ется в тоску; ребёнок испытывает чувство потери, ощущает свою изоля-
цию, одиночество – внешне это проявляется в раздражительности, скон-
фуженности, озабоченности, апатии. 

Часто встречаются и обратные ситуации. Сообразительный ученик ча-
сто находится на голодном информационном пайке: «Ты уже решила за-
дачу по новой теме! Молодец, вот тебе ещё десять». Ребёнок обладает 
большей «пропускной способностью», чем предусмотрено данной про-
граммой. Он хотел бы получать больше информации, а не заниматься нуд-
ным повторением уже усвоенного материала (ребёнок догадывается, что 
ничего нового он не узнает). Внешние проявления перестимуляции и не-
достимуляции схожи. 

Ученик будет чувствовать себя комфортно и испытывать удовлетворе-
ние от учёбы только тогда, когда соотношение предлагаемых ему вопро-
сов, требующих осознанных первоначальных решений, и вопросов на по-
вторение и закрепление будет соответствовать его возможностям, его спо-
собностям на данный момент. 

Совсем иными вопросы окажутся через год, равный для семилетнего 
ребёнка пяти годам жизни 35-летнего папы. За такой значительный 
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отрезок времени можно успеть разрешить многие проблемы. Поэтому во-
прос, отдавать ли ребёнка в школу в «неполные семь лет» или подождать 
ещё годик, – далеко не праздный. Другой немаловажный вопрос связан с 
объёмом знаний, который заложен в программы различных школ. В са-
мом деле, лучше районная образовательная школа или элитная гимназия 
с углубленным изучением десятка предметов? 

Казалось бы, в подобной ситуации родители будущего первоклассника 
должны по возможности объективно оценить способности своего ребёнка 
и принять осознанное решение, но почему-то так бывает не всегда. Порой 
люди попадают в так называемые «поведенческие ловушки» – приняв 
определённое решение, неосознанно выбирают и некую жестко связан-
ную с этим решением линию поведения, которую затем бывает очень 
трудно изменить. 

Например, в данном случае может возникнуть «ловушка вклада». Ро-
дители затратили деньги и время, определив ребёнка в школу, которую 
они по неведению посчитали наиболее соответствующей его способно-
стям, или просто она показалась им наиболее привлекательной. Ребёнок 
не справляется – родители нанимают репетиторов; ребёнок прогуливает – 
родители нанимают гувернёра; ребёнок не в состоянии сдать экзамен – 
родители «помогают» преподавателю; ребёнок чувствует себя изгоем и 
тупицей, увлекается наркотиками – родители ищут хороших наркологов 
или попадают в больницу; психологический климат в семье безнадёжно 
испорчен… Иначе говоря, ловушка заставляет людей делать выбор, кото-
рый они никогда бы не сделали в других условиях. Родителей подгоняет 
«эффект погубленных затрат». 

Конечно, угодить в «ловушку вклада» очень несложно, но чем раньше 
мы это осознаем, что ситуация не оправдывает наши ожидания, чем 
раньше мы выйдем из неё, тем меньше психологических издержек поне-
сём мы и наш ребёнок. Стоит ли категорично отказываться от развиваю-
щей вспомогательной школы и любой ценой стремиться в престижную 
гимназию? 

Когда решение принято, внимательно обдумайте возможные резуль-
таты и определите для себя границы, дальше которых ситуация не должна 
ухудшаться. Очень полезно время о времени отвечать на вопрос: «Пред-
положим, я только сегодня узнала, как обстоят наши дела. Верно ли моё 
первоначальное решение или следовало поступить как-то иначе?» 

Действия, продиктованные «ловушкой вклада» (в нашем случае – до-
полнительная стимуляция ученика, отстающего от программы), посте-
пенно становятся всё менее обоснованными и более вредоносными: сна-
чала ребёнка оставляют после уроков и заново объясняют непонятный ку-
сок материала, затем требуют, чтобы родители наняли репетиторов, а если 
это не помогает, принимаются ругать, писать замечания, выгонять из 
класса, высмеивают на глазах товарищей. Теперь уже никто не думает о 
первоначальной цели – успешном овладении программой, – а лишь вводят 
санкции, которые усугубляют и без того не блестящее положение неуспе-
вающего ученика. «Ловушка вклада» превращается в «ловушку ухудша-
ющей ситуации». 
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Надо отметить, что обе эти ловушки поджидают нас не только у порога 
школы. Аналогичную по сути ситуацию описывает в «Записных книж-
ках» Б. Скиннер. 

«Грузовик был для Билла единственной поддержкой, как лодка для 
рыбака или корова и кляча для бедного фермера. Соленый воздух на ост-
рове, плохие дороги и неправильное обращение пьяного водителя – это 
должно было доконать машину. Ветровое стекло забрызгано капельками 
масла. Бампер в грязи. Обивка лишь кое-где сохранилась на сидениях... 

Я попросил Билла помочь отбуксировать нашу лодку. Грузовик был 
припаркован у деревенской лавочки. Я влез внутрь и сел на то, что было 
остатками правого сидения. Билл толкает грузовик, заскакивает внутрь, 
дает небольшую скорость... Билл переключает скорость мягко, не снимая 
руки с рычага. Убедившись, что мотор завелся, мы разворачиваемся возле 
магазина. Грузовик застревает посреди дороги. Втроем или вчетвером мы 
толкаем его – нам помогают два молодых человека из машины, которая 
из-за нас не может проехать... Мы снова заводим грузовик, начинаем раз-
ворачиваться и останавливаемся. Время от времени Билл выскакивает 
наружу, открывает капот и что-то там делает. Но стоит нам проехать с 
десятую часть мили, как мотор начинает кашлять и глохнет. Билл жмет 
газ. Конечно, стартер не работает... Мы решаем вернуться через несколько 
часов. Грузовик не приехал. Спустя 48 часов Билл все еще припарковывал 
его у магазина. Никто не помогает ему толкать. 

Почему он это делает? Есть только одно объяснение – он пропивает 
свои заработки... Но это еще не все. Его возня с грузовиком была резуль-
татом [того, что уменьшение производительности вызывало увеличение 
усилий]... Билл не получал от грузовика ничего. Если бы это была лошадь, 
он давно бы забил ее насмерть, потому что лошадь чувствует характер 
своего хозяина, работает и ждет от него благодарности за работу. Но гру-
зовик Билла тоже был забит насмерть» [3, с. 150–151]. 

Старая машина непригодна для езды, однако нынешний владелец – 
Билл – приобрёл её и теперь надеется заработать какие-то деньги («ло-
вушка вклада»). Машина непрерывно ломается, Билл её чинит, теряя 
время, деньги и клиентов. Ситуация ухудшается… 

«Ловушка вклада» и «ухудшающейся ситуации» обычно возникают из 
первоначальной «ловушки неведения». 

Эта ловушка ожидает тех, кто, выбирая новый путь, опирается на при-
вычные представления или чужой опыт, иначе говоря, действует несамо-
стоятельно и неосознанно; естественно, такой человек не в состоянии оце-
нить реальную ситуацию и предвидеть возможные опасности. 

Любое серьёзное решение следует основывать на опыте, прогнозе и 
анализе вероятных последствий, поэтому давайте посмотрим, с каким ба-
гажом ребенок подходит к школьному порогу. 
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