


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием  

(Чебоксары, 21 декабря 2021 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 
ЦНС «Интерактив плюс» 

2021



 

УДК 37.0+159.9(082) 
ББК  74.00+88я43 

 С56 
Рекомендовано к публикации редакционной коллегией 

Приказ №791-ЭК от 21.12.2021 
Рецензенты:  Кутанова Рано Алымбековна, канд. пед. наук, доцент, 

начальник научно-организационного отдела Кыргызского 
государственного университета им. И. Арабаева 
Соловьёв Сергей Серафимович, канд. пед. наук, профес-
сор ГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
университет» 
Сорокоумова Галина Вениаминовна, д-р психол. наук,  
профессор ФГБУ ВО «Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова 
(НГЛУ)» 

Редакционная 
коллегия: Широков Олег Николаевич, главный редактор, д-р ист. 

наук, профессор, декан историко-географического факуль-
тета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова», член Общественной палаты Чувашской 
Республики 
Абрамова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, профес-
сор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор 
Фомин Михаил Юрьевич, помощник ответственного  
редактора 

Дизайн 
обложки:        Фирсова Надежда Васильевна, дизайнер 

С56 Современная педагогика и психология: актуальные вопросы : 
сборник материалов Всерос. науч.-практ. конф.  с междунар. участ. 
(Чебоксары, 21 декабря 2021 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2021. – 156 с. 

ISBN 978-5-6047220-7-7 

В сборнике представлены материалы участников Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, отражающие совре-
менное состояние педагогики и психологии. Приведены результаты теорети-
ческих и прикладных изысканий представителей научного и образователь-
ного сообщества в данной области. Предназначен для широкого круга чита-
телей. 

Статьи представлены в авторской редакции. 

ISBN 978-5-6047220-7-7    © Центр научного сотрудничества 
 «Интерактив плюс», 2021



 

3 

Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Чувашский государственный универ-
ситет имени И.Н. Ульянова» представляет сборник материалов по ито-
гам Всероссийской научно-практической конференции с международ-
ным участием «Современная педагогика и психология:  
актуальные вопросы». 

В сборнике представлены материалы участников Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием, отра-
жающие содержание актуальных исследований в различных областях 
научного знания. Приведены результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. Предназначен для широкого круга читателей. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Общая педагогика, история педагогики и образования. 
2. Теория и методика профессионального образования. 
3. Теория и методика общего образования. 
4. Теория и методика дошкольного образования. 
5. Теория и методика дополнительного образования детей. 
6. Коррекционная педагогика. 
7. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
8. Организация социально-культурной деятельности. 
9. Образование взрослых, самообразование.  
10. Общая психология и психология личности. 
11. Педагогическая и коррекционная психология. 
Авторский коллектив сборника представлен городами (Москва, 

Абакан, Алексеевка, Армавир, Балашиха, Барнаул, Белгород, Ви-
люйск, Воронеж, Кемерово, Киров, Курск, Магнитогорск, Новокуз-
нецк, Одинцово, Оренбург, Старый Оскол, Строитель, Тольятти, Тула, 
Челябинск, Шебекино) и субъектом России (ХМАО – Югра), а также 
Китайской Народной Республики (Сюйчжоу). 

Среди образовательных учреждений выделяются университеты 
и институты России (Алтайский государственный технический универ-
ситет им. И.И. Ползунова, Армавирский государственный педагогиче-
ский университет, Воронежский государственный архитектурно-строи-
тельный университет, Кемеровский государственный университет, 
Курский государственный университет, Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г.И. Носова, Московский городской 
педагогический университет, Сибирский государственный индустри-
альный университет, Тульский государственный педагогический уни-
верситет им. Л.Н. Толстого, Уральский государственный университет 
физической культуры, Южно-Уральский государственный медицин-
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ский университет) и Китайской Народной Республики (Цзянсуский пе-
дагогический университет).  

Большая группа образовательных учреждений представлена гим-
назией, школами, детскими садами, а также учреждениями дополни-
тельного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки: доктора и кандидаты наук, доценты, аспиранты, ма-
гистранты и студенты, преподаватели вузов, методисты, учителя 
школ, воспитатели детских садов, а также педагоги дополнительного 
образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
во Всероссийской научно-практической конференции с международ-
ным участием «Современная педагогика и психология:  
актуальные вопросы», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство. 

Главный редактор 
 д-р ист. наук, профессор 

Чувашского государственного университета  
имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
О.Н. Широков
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ 
ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Кандаурова Анна Анатольевна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С №7 «Семицветик» 
г. Белгород, Белгородская область 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: статья посвящена проблеме социализации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образова-
ния. Эта проблема особенно актуальна и важна в современном обще-
стве, так как касается вопросов разработки и подготовки средств, в 
том числе организационных, психологических, педагогических, которые 
должны способствовать формированию толерантности в социальной 
среде дошкольного и школьного образовательного пространства. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, равный до-
ступ к образованию, адаптация ребенка с ОВЗ. 

После того как я прошла курсы «Коррекционная педагогика и особен-
ности воспитания и образования детей с ОВЗ», я заинтересовалась вопро-
сом – как включить ребенка с ОВЗ в обычную группу ДОУ? Считаю эту 
тему в наше время актуальной. Почему? Сейчас в мире наблюдается боль-
шой рост численности детей с инвалидностью. На основании Федераль-
ный закон «Об образовании в РФ» предусматривает «Инклюзивное обра-
зование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучаю-
щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей». Поэтому дети с ОВЗ могут посещать 
обычную группу ДОУ. 

И нам нужно быть готовым, чтобы встретить таких детей и дать им 
такую форму обучения, при которой каждому ребенку, независимо от 
имеющихся физических особенностей здоровья, предоставляется возмож-
ность учиться в общеобразовательных учреждениях. 

Чтобы выявить детей с ОВЗ предусматривается комплексное психо-
лого-медико-педагогического сопровождение в условиях образователь-
ного процесса с учётом состояния здоровья и особенностей их психофи-
зического развития. Основанием для создания в образовательной органи-
зации специальных условий обучения и воспитания для ребенка, включая 
оказание психолого-педагогической помощи, является заключение 
ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия). 

Основной целью ПМПК становится не оказание психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытываю-
щим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, а определение статуса «обучающийся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» и определение его осо-
бых образовательных потребностей. 
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С помощью такой комиссии мы сможем сделать характеристику на де-
тей с ОВЗ, у таких детей бывает: 

 преобладание наглядной памяти над словесной; 
 снижена потребность в общении со сверстниками; 
 игровая деятельность не сформирована; 
 речь слабо сформирована; 
 низкая работоспособность; 
 снижена познавательная активность; 
 наблюдается низкий уровень развития восприятия; 
 недостаточно сформированы пространственные представления. 
 неустойчивое внимание, рассеянное, с трудом переключаются с од-

ной деятельности на другую. 
Принять ребёнка с ОВЗ в обычной группе ДОУ со здоровыми детьми, 

педагог оказывается не готов. Как быть в такой ситуации? С чего начать? 
1. Начнем с диагноза, ознакомимся с ним. 
2. Познакомим и подготовим детей и их родителей с таким ребёнком. 
3. Предотвратить агрессию со стороны здоровых детей. 
4. Поддержать ребенка в стремлении к обретению смысла жизни, до-

стижении конкретных и реальных жизненных перспектив. 
5. Провести с детьми беседы о принципе толерантности по отношению 

к детям ОВЗ (каждый человек имеет право на общение, люди нуждаются 
друг в друге и т. д.). 

Чтобы работу педагога по осуществлению интеграции сделать продук-
тивной и грамотной, при которой воспитанники с ограничениями по здо-
ровью станут адаптированными к образовательному процессу, уверен-
ными в социуме, развитыми в силу своих возможностей, а их здоровые 
сверстники научатся толерантности, принятию и уважению, педагог дол-
жен: иметь теоретическую подготовку; грамотно ввести ребенка с ОВЗ в 
группу; создать условия для равноправия всех детей в образовательном 
процессе. 

Одним из важнейших условий успешной адаптации ребенка с ОВЗ яв-
ляется комплексное сопровождение, поддержка педагогов, узких специа-
листов и родителей. Грамотно организованная система профессиональ-
ной деятельности педагогов, индивидуальные методы воздействия на ре-
бенка, создают условия для успешного обучения и психологического раз-
вития ребенка с ОВЗ. И самая важная: быть добрым! 
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Аннотация: в статье раскрываются представления детей дошколь-
ного возраста об инженерных профессиях, развитие технического мыш-
ления детей посредством конструирования. 

Ключевые слова: профориентация, инженерные профессии, игра. 

В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире 
профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие 
их всестороннего, полноценного развития. В целевых ориентирах ФГОС 
ДО на этапе завершения дошкольного образования указывается, что ребе-
нок должен обладать установкой положительного отношения к различ-
ным видам труда и творчества. Что такое профессиональная ориентация? 
Это система мероприятий, направленных на выявление личностных осо-
бенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания 
ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих 
его индивидуальным возможностям. Профориентационная работа приоб-
ретает статус важного условия социализации личности и её гражданского 
становления, способствует гармонизации взаимосвязи профессиональ-
ного, жизненного и личностного самоопределения. Человек, который вы-
бирает профессию, должен знать свои индивидуальные особенности, ин-
тересы, склонности, способности, мотивы, потребности для того, чтобы 
соотнести свои возможности, требования с требованиями, которые предъ-
являет профессия к человеку. 

Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых 
знаний о профессиях. Задача ДОУ – осуществлять психолого-социальную 
ориентацию детей; проводить учебные занятия по изучению мира труда; 
развивать у детей в ходе игровой деятельности трудовые навыки; форми-
ровать мотивации и интересы детей. 

Ознакомление с трудовой деятельностью взрослых имеет ключевое 
значение для формирования у ребенка первоначальных представлений о 
роли труда и, конечно же, значимости профессии в жизни человека. Од-
ним из направлений работы в нашем детском саду по ранней профориен-
тации является технопроект. Он призван формировать познавательные 
мотивы детей дошкольного возраста и дает возможности испытать себя в 
приближённой к реальности игровой ситуации. Благодаря данному про-
екту формируется потребность в творческой и технической деятельности, 
развитие интеллектуальных и творческих возможностей детей. Выполне-
ние данной системы позволяет создать образовательное пространство до-
школьного учреждения, микросоциума и семьи. 
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Для реализации проекта в нашем детском саду педагоги оборудовали 
техносреду. Для этого они создали «Конструкторское бюро «Legosha», 
где дети становятся строителями, архитекторами и творцами, играя, во-
площают в жизнь свои идеи [4]. 

Конструктивная работа предполагает создание частей конструкций из 
деталей отдельных деталей. При создании конструкций необходимо учи-
тывать взаимное расположение деталей, способ их соединения, возмож-
ность замены на другие детали и т. д. При этом дети дошкольного воз-
раста познают свойства каждой детали, раскрывают для себя закономер-
ности соединения различных материалов. 

Конструирование – игра отличается от строительных игр детей. В 
строительной игре на первом плане процесс построения сооружения, при 
котором ребенок берет на себя роль строителя, а конструирование- игра 
сближается с конструктивно-техническим творчеством взрослых людей, 
которое направлено на решение определенных технических задач с уче-
том ряда важных условий. 

Конструктивная деятельность в дошкольном возрасте имеет ряд 
свойств [3]: 

 конструируя, ребенок решает определенные конструктивно-техни-
ческие задачи, сущностью их является соединение отдельных частей и 
элементов по определенной логике; 

 в дошкольном возрасте у детей развиваются две стороны конструк-
тивной деятельности: конструирование – изображение (сходство с изоб-
разительной деятельностью) и строительство для игры (сходство с кон-
структивно-техническим творчеством взрослых); 

 детские постройки обеспечивают выполнение определенных функ-
ций настоящей, но внешне напоминающей ее только общей форме; 

 конструирование детей дошкольного возраста опирается на его ум-
ственную деятельность и одновременно служит средством ее развития; 

 умение обследовать сооружения выполняется под руководством 
взрослого; 

 с возрастом у детей возрастает самостоятельность, желание творить 
и развивается воображение; 

 конструирование является практической деятельностью, направлен-
ной на получение заранее задуманного результата; 

 конструирование тесно связано с игрой и является деятельностью, 
отвечающей интересам ребенка. 

Конструкторское бюро «Legosha» оснащено разными видами кон-
структора. Большое разнообразие строительного материала: мелкий 
(настольный) и крупный (напольный) конструктор, строительный мате-
риал, имеющий различные по сложности способы соединения деталей, 
конструкторы нового поколения, что открывает детям больше возможно-
стей для создания сложных построек: «Гигант», «Каркасы», «Малыш», 
магнитный конструктор, конструктор-робот «Robokids», LEGO Education. 
Также к каждому набору конструктора есть альбомы с вариантами и схе-
мами различных построек, которые дети могут использовать как в сов-
местной деятельности с педагогом, так и в самостоятельной. 

Игры в конструкторском бюро в свободное от занятий время способ-
ствуют закреплению у детей полученных навыков и умений, а также 
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приобретению новых благодаря систематическим упражнениям. Дети 
учатся самостоятельно находить способы решения задач, придумывают 
сюжеты игр, постройки и обыгрывают их. В ходе этой деятельности педа-
гоги совместно с детьми проводят анализ качества каждой отдельной кон-
струкции и конструкции в целом (соответствие замысла, аккуратности, 
прочности, привлекательности, функциональности, устойчивости). 

Формирование и развитие детского конструирования происходит по-
этапно, в соответствии с принципами усложнения материала, перехода от 
простого к сложному – при знакомстве с новыми видами конструктора и 
материалами. 

В результате, создаются условия не только для расширения границ со-
циализации ребёнка в обществе, активизации познавательной деятельно-
сти, демонстрации своих успехов, но и закладываются истоки професси-
онально – ориентированной работы, направленной на пропаганду профес-
сий инженерно- технической направленности. 
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Духовно-нрaвственное воспитание и рaзвитие личности грaждaнинa 
России является ключевой зaдaчей современной госудaрственной поли-
тики Российской Федерации. Оно обеспечивает духовное единство 
нaродa и объединяющих его морaльных ценностей, политическую и эко-
номическую стaбильность. Именно поэтому вопросы духовно-нрaвствен-
ного воспитания особенно aктуaльны для современной образовательной 
системы. 

Проблемa духовно-нрaвственного воспитания детей дошкольного воз-
рaстa приобретaет aктуaльность в связи со сложившейся ситуацией в 
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современном обществе. Возникший ценностный вaкуум, бездуховность, 
обусловленнaя отчуждением человекa от культуры, как способа сохране-
ния и передачи ценностей, ведут к трансформaции понимaния добрa и злa 
у подрaстaющего поколения и стaвят общество перед опaсностью морaль-
ной дегрaдaции. 

Задачи воспитания: 
 воспитывать патриотические чувства, которые связывают разные 

поколения; 
 приучать к этическим нормам поведения; 
 формировать художественный вкус, развитие творческого потенци-

ала каждого ребенка; 
 совершенствовать художественно-речевые навыки, и пополнять сло-

варный запас детей; 
 воспитывaть духовно-нрaвственные чувствa, рaскрывaя знaчение 

прaвослaвия в жизни человекa. 
Рассмотрение этой проблемы актуализировано в ФГОС ДО, в соответ-

ствии с которым, содержание образовательной области, такие как «Соци-
ально-коммуникативное развитие» оно направлено на усвоение дошколь-
никами ценностей и норм, принятых в обществе, включая моральные и 
духовно-нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ре-
бёнка со взрослыми и сверстниками; становление социального и эмоцио-
нального интеллекта, формирование готовности к совместной деятельно-
сти, сопереживания, уважительное отношение и чувство принадлежности 
к своей. 

Содержание духовно-нравственного развития определяется: 
 труд – уважение к труду; 
 творчество – творчество и созидание; 
 патриотизмом – любовью к России, своему народу, а также малой 

родине; 
 гражданственность – служение Отечеству, закон и правопорядок, 

свобода совести и вероисповедания; 
 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родите-

лям, забота о старших и младших; 
 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир чело-

века, нравственный выбор. 
Становление ценностей духовной нравственности начинается в до-

школьном возрасте. В этом возрасте происходит усвоение ребёнком со-
циальных требований, норм, детской личности, которые становятся внут-
ренним «Я», содержанием мотивов его поведения. В результате такого 
усвоения ребёнок приобретает свою, значимую систему эталонов ценно-
стей, которые являются основой для духовно-нравственного воспитания. 

С целью анализов формирования процесса у дошкольников нравствен-
ных норм и представлений средствами народного творчества нами было 
организовано исследование, которое проходило на базе МБДОУ д/с №72 
«Мозаика» города Белгорода. В нашем исследовании приняли участие во 
всех этапах экспериментирования 22 человека: из которых 10 детей до-
школьного возраста, посещающие старшую группу, 10 родителей, 2 вос-
питателя группы. 
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В данное исследование включено три этапа: 
1-ый этап – выбор диагностического инструментария и изучение ис-

ходного уровня сформированности у старших дошкольников нравствен-
ных норм; 

2-ой этап – разработка и реализация содержания образовательной д-
сти, направленная на формирование дошкольников нравственных норм 
путем представлений народным творчеством; 

3-ий этап – повторная диагностика после реализации эксперименталь-
ного содержания образовательной деятельности. 

Проведенный анализ психолого-педагогической и методической лите-
ратуры, были выявлены следующие критерии сформированности у до-
школьников нравственных норм и представлений: 

 наличие понимания у детей нравственно-волевых качеств личности; 
 положительное отношение старших дошкольников к нравственным 

качествам личности; 
 осознание детьми нравственные нормы. 
Мы изучали воспитательно- образовательный процесс дошкольной об-

разовательной организации, формирование у дошкольников нравствен-
ных норм и представлений путем народного творчества: нами был про-
анализирован КТП (календарно-тематический план) данной возрастной 
группы, проведено анкетирование родителей и воспитателей. Проанкети-
ровав воспитателей, мы пришли к заключению: что духовно-нравствен-
ное воспитание детей все педагоги считают актуальной. Предполагают, 
что сформировать нравственные нормы и представления важно у детей 
дошкольного возраста. Очень важна работа по нравственному воспита-
нию, в взаимодействии с семьей. 

Проведенное анкетирование с родителями дало понять, что каждый 
ребенок с малых лет был внимателен к духовному миру, что личное сча-
стье – это нравственная чистота, благородство личных отношений. 

Изучив данные анкет воспитателей и родителей, нами был сформиро-
ван вывод необходимости просвещения в этой направленности, привле-
чение родителей к данному процессу формирования нравственных норм 
и представлений дошкольников средствами народного творчества. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание имеет свои харак-
терные цели. Они определяются высокими духовными ценностями, обще-
ственным отношением. 
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Эффективное управление дошкольным образовательным учрежде-
нием предполагает создание здоровой творческой обстановки в коллек-
тиве с высокими результатами труда и находится в прямой зависимости 
от того, какой стиль управления выбран руководителем. 

Стиль руководства выражается в том, какими приемами руководитель по-
буждает коллектив к инициативному и творческому выполнению возложен-
ных на него обязанностей, как контролирует результаты деятельности подчи-
ненных. 

Педагогический коллектив нашего учреждения поддержал меня в вы-
боре одного из ведущих методов образовательной деятельности – метод 
проектов. Почему: 

Во-первых, метод проекта позволяет педагогам расширить образова-
тельное пространство, придать ему новые формы, дает возможность раз-
вития творческого. 

Во-вторых, особенностью проектной деятельности является то, что ре-
бенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, 
сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому проект-
ная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают 
участие дети, педагоги, а также вовлекаются их родители и другие члены 
семьи. 

В-третьих, в основу метода проектов заложена идея о направленности 
деятельности на конечный результат, который достигается в процессе 
совместной работы педагога, детей и их родителей над определенной 
практической проблемой. 

Таким образом, посредством формирования проектной культуры всех 
участников педагогического процесса в дошкольном учреждении созда-
ется единое открытое инновационное образовательное пространство. 

В нашем образовательном учреждении разработана трёхуровневая си-
стема управления проектами. В качестве критериев эффективности реа-
лизации данной модели управления, определены: профессиональная ком-
петентность сотрудников; уровень развития и комфортности пребывания 
детей в образовательной среде; степень удовлетворённости родителей 
оказанными услугами. 
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Функциональная структура учреждения представлена совокупностью 4 
направлений деятельности. Направления охватывают все компоненты це-
лостного педагогического процесса, это группы: «Кадры», «Дети», «Семья», 
«Социальные партнёры»). Они способствуют преобразованию качественных 
характеристик образовательной среды дошкольного учреждения. 

Весь коллектив дошкольного учреждения и каждый его член должны 
осознать, что в условиях рынка образовательная услуга – это товар, кото-
рый должен стать предметом спроса, а это в значительной степени зави-
сит от качества работы, как воспитателей, так и других сотрудников. 

Для решения противоречий между содержанием современного обра-
зования и требованиями, предъявляемыми социумом к личности и 
уровню профессиональной компетентности педагога, мы разработали и 
реализовали проект «Повышение педагогической компетентности в соот-
ветствии с положением о профстандарте для педагогов и требованиями 
ФГОС ДО к кадровым условиям реализации образовательной программы 
дошкольного образования». Реализация проекта показала, что в кадровом 
составе дошкольного учреждения происходят позитивные изменения: 
всего педагогов 32; высшее образование имеют 24 (75%) педагога, сред-
нее специальное – 8 (25%); высшую квалификационную категорию 
имеют 14 (44%) и первую – 11(34%) педагогов, всего имеют квалифика-
ционную категорию 25 (78%) педагогов. Заочно обучились в БелГУ: 5 чел. 
из обслуживающего персонала, 4 педагога, продолжают обучение еще 
3 педагога. 

Реализация проекта помогла не только повысить уровень профессио-
нального мастерства педагогов, но и повысить их мотивацию для участия 
в инновационном и конкурсном движении. 

Одним из приоритетных направлений МБДОУ д/с №56 является здо-
ровьесберегающая деятельность. 

Задачи: формировать у дошкольников предпосылок к здоровому об-
разу жизни; формировать интерес у дошкольников к ценностям здорового 
образа жизни посредством их включения в проектную деятельность; по-
высить интерес педагогов и родителей к ведению здорового образа по-
средством их включения в проектную деятельность; разработать единый 
комплекс мероприятий по формированию ЗОЖ всех участников образо-
вательного процесса. 

Для успешной реализации задач данного направления были иниции-
рованы и реализованы проекты на тему: «Формирование модели здоро-
вьесбережения в МБДОУ посредством физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы на основе взаимодействия всех участников 
образовательных отношений и социальных партнеров» и «Здоровый об-
раз жизни – залог здоровья каждого», которые объединили усилия педа-
гогов, медицинского персонала и родителей для эффективной организа-
ции работы по формированию у дошкольников привычки к здоровому об-
разу жизни. 

Результатом реализации проектов явились: совершенствование мате-
риально-технической базы (оборудованы спортивный зал с необходимым 
количеством спортивного инвентаря, центры здоровья в группах, комната 
оздоровления по получению кислородных коктейлей); активное участие 
всех участников образовательного процесса в общегородских спортивных 
мероприятиях: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», 
пробег в благотворительном марафоне «Святое Белогорье против дет-
ского рака», «День физкультурника», приобщение дошкольников к 
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большому спорту через сотрудничество с социальными институтами дет-
ства: «Школа олимпийского резерва», ДЮСШ ЮМР г. Белгорода. 

Одним из путей решения проблем здоровьесберегающей деятельности 
является внедрение всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», который предусматривает общую 
оценку уровня физической подготовленности детей, включая конкретные 
нормативы с количественными характеристиками каждого испытания. 

Занятия педагогов по подготовке и сдаче норм ГТО заинтересовали и 
наших воспитанников. Так возник сначала краткосрочный педагогиче-
ский проект: «ГТО для дошкольников – миф или реальность. Положи-
тельный опыт в этом направлении позволил нашему учреждению стать 
участником регионального проекта «Навстречу комплексу ГТО». 

Результатом этой деятельности явились разработка авторской про-
граммы Борзых И.С., инструктора по физической культуре, «Будь го-
тов!», обогащение материально-технической базы по подготовке детей к 
сдаче норм ГТО. 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что реализация педаго-
гами проектов способствует осознанному принятию дошкольниками цен-
ностей здорового образа жизни, обеспечивает готовность к активному 
взаимодействию с окружающим миром, желание и умение учиться. От-
зывы родителей воспитанников свидетельствуют о высоком уровне каче-
ства образовательных услуг, оказываемых в дошкольном учреждении. 

Управление проектом состоит из процессов по его осуществлению и 
дает возможность выполнить больше работы за меньшее время и силами 
меньшего числа людей. 

Одним из этапов управления реализацией проекта является оценка эф-
фективности проекта. Для этого были разработаны критерии эффективно-
сти, контрольные карты мероприятий, которые определяют актуальность 
целевых ориентиров, масштабность и уровень организуемых мероприя-
тий, результативность и перспективность. 

Оценке любого результата предшествует его публичное представле-
ние. Этот момент обязателен, поскольку проектная деятельность носит 
социальный характер. В наше время использование ИКТ в различных сфе-
рах деятельности стало частью культуры и необходимой нормой. В до-
школьном учреждении создана общая информационная инфраструктура, 
пользуясь которой руководитель может принимать управленческое реше-
ние, исходя из результатов проведенного анализа оперативно полученной 
информации. 

Наш детский сад оснащен современным оборудованием, это обеспе-
чивает мгновенный обмен и передачу информации среди сотрудников с 
использованием электронной почты, чатов, форумов и электронной ви-
деосвязи Skype. 

На сайте дошкольного учреждения регулярно размещается информа-
ция о деятельности образовательного учреждения, а также о предоставле-
нии образовательных услуг и обеспечении интерактивного информацион-
ного взаимодействия с родителями воспитанников и населением. 

Таким образом, современная система управления ДОУ требует от ру-
ководителя комбинированного использования как базовых, так и иннова-
ционных подходов в управлении. 
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ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Аннотация: в статье рассматривается методика обучения студен-
тов поиску новых технических решений комбинаторными методами. 

Ключевые слова: методы поиска технических решений, И-ИЛИ граф, 
творческое мышление. 

Широко известен метод поиска новых решений синтезом объектов с 
помощь древовидной логической структуры в виде И-ИЛИ-графа. Этот 
метод относится к комбинаторным, так как системно исследуется ряд из-
вестных технических решений выбранного класса объектов. Использую 
накопленный в полученной структуре материал, находят новые техниче-
ские решения [1; 2]. 

Пример И-ИЛИ графа приведен на рис. 1. Результаты синтеза техни-
ческий решений показаны на рис. 2. 

При его изучении метод достаточно хорошо усваивается. Однако при-
менение его весьма утомительно: только на первом этапе сбора информа-
ции об интересующем классе объектов необходимо создать фонд, содер-
жащий десятки описаний известных технических решений. Кроме этого, 
как и при использовании любого другого комбинаторного метода, преду-
сматривается последовательность действий по определенному алгоритму, 
что снижает эффективность творческого мышления. 

После анализа перечисленных недостатков этого метода обучаемым 
было предложено выстраивать разветвлённые логические структуры ин-
дивидуально.



 

 

Рис. 1. И-ИЛИ граф 
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Рис. 2. Результаты синтеза технических решений на И-ИЛИ графе 
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Требовалось графически представить логику собственного мышления 
при поиске нового технического решения. Полученные структуры отли-
чаются разнообразием и значительно отличаются от ставшего классиче-
ским анализа объектов. В качестве уровней собственного творческого 
мышления студентами были названы этапы ассоциативного мышления, 
аналогизирования и концентрации признаков, физических законов полу-
чения и требуемых свойств технических решений. 

Затем перед группой студентов была поставлена задача создания раз-
ветвленных структур возможных логических построений при получении 
уже известных, выдающихся изобретений. На этот раз количество этапов 
и ответвлений было значительно меньшим. В то же время предполагаемая 
логика авторитетных в мировой истории изобретателей практически по-
вторяла алгоритм каждого отдельного взятого студента. 

На основании изучения полученных в результате проведенного экспе-
римента данных был сделан вывод о необходимости совершенствования 
алгоритмов действий при работе с комбинаторными методами с учётом 
особенностей процесса мышления обучаемого. 
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Прохождение службы в учреждениях уголовно-исправительной си-
стемы (далее – УИС) предъявляет повышенные требования к 
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нравственным качествам сотрудников, уровню их эмоциональной вы-
держки, терпимости, самообладанию, наличию социального иммунитета 
к возможному воздействию криминальной субкультуры и иных неблаго-
получных факторов. В законе РФ «Об образовании в РФ», Распоряжении 
Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. №1138-р «Об 
утверждении Концепции развития Уголовно-исполнительной системы 
РФ на период до 2030 года» и Распоряжении Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года» указывается на необхо-
димость распространения в обществе идеалов гуманизма, мира и согла-
сия, уважения прав и основных свобод человека, его чести и достоинства, 
приверженности целям гармоничного, всестороннего, полноценного раз-
вития личности. Современная социально-культурная парадигма, обозна-
ченная в Национальной доктрине образования Российской Федерации до 
2025 г. и приказе ФСИН России от 28 декабря 2010 г. №555 «Об органи-
зации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной 
системы», является основой подготовки обучающихся сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы в процессе профессионального обучения, 
переподготовки и повышения квалификации. 

Анализ деятельности образовательных ведомственных организаций 
свидетельствует о приоритетности процессов развития, прежде всего, 
профессиональных качеств сотрудника. Однако в новых условиях си-
стемы подготовки кадров органов и учреждений УИС все больше требу-
ются не просто высококвалифицированные сотрудники, а мобильные, 
конкурентоспособные кадры, которые не только исполняют свои функци-
ональные обязанности на должном уровне, но и нацелены на постоянное 
саморазвитие и самосовершенствование в профессии. Нельзя не отметить, 
что на нравственное развитие сотрудников УИС отрицательное воздей-
ствие оказывают и все процессы, происходящие в обществе, такие как по-
пуляризация в средствах массовой информации «блатной» романтики, 
продажности отдельных руководителей, о которых свидетельствуют 
«громкие» коррупционные скандалы, относительно невысокий уровень 
заработной платы, напряженный характер труда, отдаленность большин-
ства учреждений такого рода от крупных центров и отрицательное отно-
шение в целом к сотрудникам силовых структур, сложившееся в послед-
ние годы в обществе. Как следствие, престиж этой профессии находится 
на достаточно низком уровне. 

О неэффективности современного процесса воспитания сотрудников 
УИС свидетельствуют: усиление недовольства среди сотрудников УИС 
нерешением их социально-экономических проблем, что влечет рост слу-
чаев суицидов, распространение пьянства, халатного отношения к испол-
нению служебных обязанностей и коррупционные нарушения. 

В ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России (далее – институт) про-
ходят профессиональное обучение, переподготовку и повышение квали-
фикации слушатели от 18 лет и старше. Молодые сотрудники, прибывшие 
на профессиональное обучение, имеют опыт работы в УИС менее года и 
имеют те же суждения, что и их гражданские сверстники. 

К. Абрамов, генеральный директор фонда ВЦИОМ приводит резуль-
таты анонимного социологического опроса «Какими себя видим? Набро-
сок автопортрета». Из двух предложенных взаимоисключающих ответов 
были выбран один вариант, либо не выбран ни один. Данные ответов слу-
чайной аудитории в возрастной категории от 18 до 35 лет на вопрос 
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«Какие качества, на Ваш взгляд, в наибольшей степени присущи совре-
менной российской молодежи?» представлены в таблице. 

Таблица 
Результаты социологического опроса «Какими себя видим? 

Набросок автопортрета» 
 

Ответ на вопрос «Какие 
качества, на Ваш взгляд, 
в наибольшей степени 
присущи современной 

российской  
молодежи?»

Вы-
брали, 

% 

Ответ на вопрос «Какие 
качества, на Ваш взгляд, 
в наибольшей степени  
присущи современной  

российской  
молодежи?»

Вы-
брали, 

% 

Ориентация  
на материальные ценности 77 Ориентация на духовные 

ценности 16 

Отсутствие интереса 
к политике 58 Интерес к политике 35 

Равнодушие к стране 52 Патриотизм 39
Атеизм, безбожие 57 Религиозность 31
Расточительность 56 Бережливость 35
Общительность 77 Замкнутость 17
Аккуратность, опрятность 76 Неряшливость 17
Любовь к спорту 69 Равнодушие к спорту 25
Активность 56 Пассивность, бездействие 35
Вежливость 57 Грубость  36

 

Таким образом, из данных социологического опроса становится пре-
дельно ясно, что большинство молодых людей ориентировано на матери-
альные ценности, испытывают равнодушие к стране, не испытывают ин-
тереса ни к политике, ни к религии [1]. 

Педагогический коллектив ФКУ ДПО «Кировский институт повыше-
ния квалификации работников ФСИН России» (далее – институт) ставит 
своей задачей выявить воспитательные возможности досуговой деятель-
ности в развитие у сотрудников уголовно-исполнительной системы нрав-
ственных личностных качеств. Эту деятельность институт проводит сов-
местно с общественными организациями и образовательными учрежде-
ниями Кировской области. Так, с целью организации системной работы 
по поддержке различных категорий защитников Отечества, участников 
героических событий, а также по увековечению памяти военнослужащих 
и представителей правоохранительных органов, погибших при исполне-
нии воинского и служебного долга в Кировской области реализуется об-
щественный проект ПФО «Герои Отечества» [2]. В соответствии с Феде-
ральным законом от 14 января 1993 г. №4292-1-ФЗ «Об увековечении па-
мяти погибших при защите Отечества» и Положением об общественном 
проекте Приволжского федерального округа «Герои Отечества» 261 чело-
век включен в региональный реестр Героев Отечества Кировской области, 
информация о которых размещена на сайте общественного проекта При-
волжского Федерального округа «Герои Отечества» героипфо.рф. Кура-
торы учебных групп совместно со слушателями активно участвуют в ак-
циях «Сад Памяти», «Окна Победы», «Письмо Победы», «Бессмертный 
полк – онлайн», «Георгиевская ленточка», «Флаги России». В 2021 году 
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были проведены мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 
(23 февраля); посвященные памяти погибших военнослужащих 6 роты 2-
го батальона 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии; посвященные празднованию 76-ой го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, по-
священные памятной дате «День Героев Отечества» (9 декабря). 

В Кировской области на сегодняшний день действуют 24 поисковых 
отряда. На базе Выставочного центра системы воспитания и образования 
Кировской области действует стационарная экспозиция «История и дея-
тельность поискового движения Кировской области», которая знакомит 
посетителей с особенностями работы поисковых отрядов Кировской об-
ласти, с тем, как производится поиск солдат, погибших и пропавших без 
вести в годы Великой Отечественной войны. На выставке можно рассмот-
реть личные вещи бойцов, найденные во время поисковых работ, узнать о 
быте солдат и оружии. 

Подлинным хранителем традиций выступает и постоянно действую-
щая экспозиция УИС Кировской области и Кировского ИПКР ФСИН Рос-
сии, на которой представлены макеты Вятского тюремного замка, макет 
Вятского исправительно-трудового лагеря, макет железной дороги Вят-
ского исправительно-трудового лагеря. Об уникальности экспонатов, та-
ких как форма одежды для среднего, старшего и высшего комначсостава 
внутренних войск, свидетельствуют копии образцов документов с  
1930-х годов, исторические нормативные правовые документы, декреты, 
циркуляров МВД, старые издания кодексов и законов, исторические фо-
томатериалы. Все слушатели в первые дни обучения знакомятся с исто-
рией института и развитием уголовно-исполнительной системы в Киров-
ской области. К проведению экскурсий привлекаются ветераны учебного 
заведения. Организация ветеранов Кировского института повышения ква-
лификации работников ФСИН России насчитывает сегодня более 90 
участников. Ветераны, учитывают изменяющуюся обстановку в обще-
стве, сопоставляют современные тенденции развития УИС с предыдущим 
опытом, защищают оправдавшие себя традиции, реанимируют порой за-
бытые формы оперативно-служебной деятельности и воспитательной ра-
боты. Условия и характер труда в учебных заведениях позволяют ветера-
нам вести плодотворную учебную, воспитательную, научно-исследова-
тельскую, просветительскую работу в весьма солидном возрасте. 

Таким образом, процесс обучения в образовательных ведомственных 
организациях – это не только процесс приобретения сотрудниками про-
фессиональных знаний и умений, необходимых для успешного выполне-
ния должностных обязанностей, но и развитие устойчивого интереса к ра-
боте в пенитенциарной системе, формирование стремления к постоян-
ному профессиональному росту и развитие нравственных личностных ка-
честв сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
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Аннотация: автор рассуждает, что краеведческий аспект как один 
из метапредметных подходов в преподавании литературы создает бла-
гоприятные условия для изучения литературы и культурных явлений. 
Предлагаемые формы и методы организации обучения литературе и 
пути включения краеведческого аспекта в основной курс литературы 
способствуют творческому и полноценному усвоению литературы. 

Ключевые слова: Короленко В.Г., региональная проблематика, крае-
ведческий аспект, культурологические принципы, внутрипредметные 
связи. 

Изучению русской литературы и культуры как учебной дисциплине в 
системе профессионального образования принадлежит ведущее место в 
формировании миропонимания, духовного облика и нравственных ориен-
тиров молодого поколения. 

Выдвигая мысль о необходимости сохранить в преподавании русской ли-
тературы эстетическое, моральное и эмоциональное начало, известный рус-
ский филолог и культуролог Д.С. Лихачев отмечал, что понять литературу, 
не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не 
зная языка, на котором она выражена. Изучение взаимосвязи между художе-
ственными произведениями и местами, вдохновившими писателя на их со-
здание, имеет особое историко-культурное значение. 

Основная задача изучения русской литературы и культуры в контек-
сте обучения РКИ – обогащение духовного мира иностранных студентов 
на основе знакомства с лучшими образцами русской литературы, форми-
рование высокого художественного вкуса, приобщение к богатству рус-
ского языка, многообразию его возможностей при передаче мыслей и 
чувств; овладение навыками продуктивной речи, знакомство с богатой ис-
торией. В связи с обновлением содержания литературного образования в 
ныне действующие программы по литературе включаются произведения 
ранее не изучавшихся авторов, чье творчество было «забыто» по разным 
причинам. Одним из таких писателей является В.Г. Короленко. Художник 
яркого и богатого дарования, Короленко вошел в историю русской лите-
ратуры как общественный деятель, публицист и автор многочисленных 
повестей и рассказов, художественных очерков. Его произведения полу-
чили высокую оценку литературоведов и критиков, а сам прозаик признан 
как самобытный мастер слова. Фигура Короленко является одной из са-
мых привлекательных в новейшей русской словесности. 
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Творческая судьба В.Г. Короленко, «рыцаря морали и справедливо-
сти» – ценный источник для формирования образовательного уровня и 
мировоззрения студентов. Трудно найти в литературе более идеальную 
личность для воспитательных и образовательных целей. Важнейшим 
средством в достижении поставленных перед современными образова-
тельными организациями задач является усиление региональной пробле-
матики, краеведческие исследования станут для студентов прекрасной 
школой познания жизни и специфики ее отражения в художественной ли-
тературе [2, с. 118]. 

Непосредственно устанавливающее взаимосвязь литературы и куль-
туры в целом, оно предполагает знакомство студентов с тем или иным 
краем через изучение литературы в соответствии с учебными и воспита-
тельными целями и рассматривается как средство приобщения их к ду-
ховным ценностям народа. 

Краеведческий аспект как один из метапредметных подходов в препо-
давании литературы может способствовать введению студентов в мир 
русской природы и человеческих отношений, познанию этнических про-
цессов и уяснению связи литературы с жизнью, расширению их круго-
зора, создать благоприятные условия для сопоставления национальных 
литератур и культурных явлений [1, с. 74]. Как пишет М.П. Жигалова, 
«краеведческий анализ дает возможность знакомить обучающихся с куль-
турой того или иного народа, способствует постижению конкретного ли-
тературно- художественного произведения и приобщению их к мировой 
культуре». 

Использование краеведческого аспекта как метода по сути является 
одним из способов реализации метапредметного подхода в преподавании 
русской литературы, создает возможность для формирования эмоцио-
нально-ценностного отношения студентов к действительности и изучае-
мой дисциплине, посредством метапредметных категорий, помогая их 
творческому осмыслению [4, с.46]. В современной методике преподава-
ния литературы ощущается дефицит работ, посвященных краеведческому 
аспекту анализа произведений и выявлению их роли в формировании чи-
тательской компетенции. 

Важно отметить, что широко обсуждаемый в настоящее время вопрос 
о применении новых информационно-коммуникативных технологий в 
обучении не должен ограничиваться только применением технических 
средств. Необходимо привлекать новые формы и методы преподавания, а 
также новые подходы к процессу обучения [3, с. 193]. Одним из таких 
подходов может быть использование краеведческого аспекта на занятиях 
русской литературы. Исходя из этого, обычно на занятиях редко исполь-
зуется материал, отражающий уникальность отдельного региона России. 
В то же время в УМК широко представлены лингвострановедческие и со-
циокультурные материалы, которые знакомят студентов с бытом, культу-
рой и традициями определенного народа. 

Краеведческий аспект анализа текстов В.Г. Короленко имеет особую 
значимость. Сосланный за свои прогрессивные политические взгляды в 
Якутию, Короленко проводит в ссылке три года, которые стали важной 
вехой в его становлении как писателя. Именно здесь Короленко написал 
свои знаменитые рассказы («Сон Макара», «Соколинец», «Марусина за-
имка», «Ат-Даван», «Государевы ямщики», «Последний луч» и другие), 
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принесшие ему мировую славу. Между тем изучение произведе-
ний В.Г. Короленко, связанных с Якутией, создает благоприятные усло-
вия для реализации «диалога культур», повышает интерес как к творче-
ству самого писателя, так и к русской литературе в целом. Все это опре-
деляет актуальность краеведческого аспекта анализов изучения произве-
дений В.Г. Короленко на занятиях по изучению русской литературы. 

В рамках нашего исследования художественный текст представляет 
собой объект, отражающий погружение студентов в духовную культуру 
народа, знакомящий с особенностями русского национального миропони-
мания, в частности, с творчеством В.Г. Короленко. 

В качестве использования краеведческого аспекта рассмотрим заня-
тие-исследование по рассказу «Сон Макара» В.Г. Короленко. Формирова-
ние у учащихся культуры литературных ассоциаций требует включенно-
сти читательского сознания в широкий культурный контекст, определяю-
щий динамику диалога в культуре. В этом отношении представляют ин-
терес исследования Л.А. Крыловой, посвященные культурологическим 
принципам изучения литературы. Исследователь предполагает русскую 
литературную классику рассматривать в контексте национальной куль-
туры, автор выделяет доминантные образы-скрепы национальной кар-
тины мира и духовных ценностей народа. 

Изучение данной темы в процессе обучения возможно через организа-
цию различных форм работы: 

 онлайн-экскурсии (музей им. В.Г. Короленко в Амге); 
 словарная работа с наглядной презентацией (например, слова, кото-

рые переводу не подлежат); 
 ассоциативное сочинение или отзыв; 
 комплексный анализ произведения; 
 поиск критических статей. 
Для реализации данных форм работы преподаватель может привле-

кать современные методы обучения: 
 картографический метод; 
 герменевтический метод; 
 проблемное обучение; 
 поисковые и информационные технологии; 
 метод проектов. 
Мы предлагаем при изучении данного материала использовать про-

блемное обучение с поисковыми технологиями, которые помогут устано-
вить следующие внутрипредметные связи: прослеживание судьбы произ-
ведения «Сон Макара», жизнь его автора конкретно в годы его написания 
(в данном случае ознакомить студентов с жизнью в Сибири, в частности, 
знакомство с Якутией, про ссылки в Якутии). 

На первом занятии рекомендуем провести онлайн-экскурсию (музей в 
Амге им. В.Г. Короленко), используя картографический и поисковый ме-
тоды. В процессе освоения данного краеведческого материала студенты 
имеют возможность самостоятельной работы: поиск фотографий, пись-
менных документов, информации в интернете, общение с представите-
лями старшего поколения с целью получения знаний об истории данного 
края. Таким образом, краеведческий компонент реализует не только обу-
чающую, но и воспитательную функцию учебного процесса. Также здесь 
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используются такие методические приёмы, как индивидуальная и группо-
вая беседа, самостоятельная и творческая работа студентов, использова-
ние информационных технологий, «содружества искусств» (лингвистика 
и история, география и КНРС(Я) и др.). 

Прежде, чем начать работу над осмыслением всего рассказа, наблюде-
нием над действующими лицами и над изобразительно-выразительными 
средствами языка писателя, можно провести необходимый лексический 
комментарий, то есть поясняем те неизвестные слова, которые могут за-
труднить общее понимание содержания произведения. Следует обратить 
внимание на слова местного колорита, обозначающие черты националь-
ного быта: «торбаса» – мягкие меховые сапоги, «алас» – луг, поляна, 
«сона» – шуба, «тытыма» – не тронь, «бергесе» – шапка, «кабысь» – 
брось, оставь, «догор» – приятель, «капсе» – говори, «комночиты» – ра-
ботники, «агабыт» – священник, «суруксут» – писарь, «барахсан» – бед-
няга. Эти слова встречаются как в речи действующих лиц, так и в описа-
ниях автора. Назначение их – передать местный якутский колорит. Но они 
интересны и сами по себе как языковой материал, зарегистрированный 
писателем. 

Далее можно дать следующие опережающие задания: 
1) подготовить сообщение о жизни писателя В.Г. Короленко (особое 

внимание обратить внимание на амгинский период); 
2) вспомнить, какие произведения им были написаны на якутскую тему; 
3) подготовить ответы на вопросы по рассказу «Сон Макара». 
В ходе выполнения этих заданий, студенты приходят под руковод-

ством преподавателя к заключению, что В.Г. Короленко – один из люби-
мейших писателей в Якутии. Всю свою жизнь он боролся с притеснени-
ями, беззакониями и несправедливостью царских властей. Ни тюрьмы, ни 
далекие сибирские ссылки не сломили его убеждения. Любовь к народу, 
сочувственное отношение к его бедственному положению Короленко вы-
разил в своих произведениях. Он написал много рассказов и повестей о 
тяжелой жизни бедняков, о тех, кто, несмотря на нищенское, полуголод-
ное существование, сохранил в душе и доброту, и отзывчивость к чужому 
горю, и человеческое достоинство. 

Таким образом, предлагаемые нами формы и методы организации обу-
чения литературе и пути включения краеведческого аспекта в основной 
курс литературы способствуют творческому и полноценному усвоению 
литературы. Мы считаем, что организация такого рода занятий на основе 
внутрипредметных связей с краеведческим аспектом и широким исполь-
зованием разных форм и методов поможет более эффективно решать про-
блему литературного образования и развития иностранных студентов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены явления метафорических пере-
осмыслений и образной номинации в составе наименований лиц по про-
фессии. 
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Важным критерием отбора наименований лиц по профессии, реализу-
ющимся в соответствии с принципом культурологической ценности 
слова, является их способность к метафорическому переосмыслению. По 
мнению лингвистов, в изменении значений слов отражаются общие за-
коны человеческого мышления. По мнению В.Г. Гака, существует пять 
основных семантических процессов: синонимическое развитие значений, 
смещение, расширение или сужение (включая сюда ухудшение или улуч-
шение значения), перенос (метафорический или метонимический). Такого 
рода семантические процессы обнаруживаются во всех языках, всюду, где 
имеет место смена названий или изменение значений слова [4, с. 454]. 
Ввиду этого многозначность относится к явлениям, отражающим общие 
законы человеческого мышления и обнаруживается, соответственно, во 
всех языках. 

Возникновение новых значений слов является проявлением развития 
семантики слова, а также свидетельством общности пути языкового раз-
вития. Н.Б. Мечковская отмечает, что «в самых разных культурах человек 
называет новое с помощью прежде созданных имен – метонимически, ме-
тафорически, сужая или расширяя их семантику. Все это – бесчисленные 
проявления межкультурной общности языков мира и основа взаимопони-
мания их носителей» [7, с. 52]. 

Несмотря на то что проблема метафоры имеет тысячелетнюю историю 
(истоки интереса к ней связаны с именем Аристотеля), филологи 
подчеркивают определенную «бездонность», «неисчерпаемость» 
названной проблематики [5, с. 81]. 

Осознание сложности феномена метафоры заставило исследователей 
идти к его описанию различными путями. Г.Н. Скляревская в своей 
фундаментальной работе «Метафора в системе языка» отмечает: если два 
десятилетия назад можно было вычленить 4 направления (или аспекта) 
исследования языковой метафоры (номинативно-предметное, 
формально-логическое, психологическое и лингвистическое), то теперь 
таких направлений значительно больше [8, с. 8–10]. 

На наш взгляд, можно говорить и о целесообразности выделения 
учебно-ориентированного аспекта исследования метафоры, 
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направленного на описание метафорически мотивированных значений с 
целью объективного представления национальной языковой картины 
мира в иностранной аудитории и учитывающего результаты и выводы 
других направлений изучения метафоры. 

Актуальной для методики обучения иностранным языкам представля-
ется концепции метафоры В.Н. Телии, включающей в процесс рождения 
метафоры субъект метафоры с его «новым знанием о мире», знанием язы-
ковых значений и их ассоциативных комплексов, т.е. «личностным тезау-
русом», а также фактор адресата метафоры [9, с. 46], поскольку учебно-
ориентированный подход к изучению метафоры выдвигает на передний 
план принцип антропометричности метафоры, позволяющий выявить 
особую роль метафоры в создании национальной языковой картины мира: 
«нельзя не согласиться с тем, что разные языки создают свою специфиче-
скую картину мира, существенным компонентом которой является и 
неповторимость образных средств, прежде всего метафорических пере-
осмыслений. В этой образной неповторимости и уникальности – путь к 
дальнейшему развитию творческого духовного начала личности» 
[6, с. 137]. М.Н. Лапшина подчеркивает значимость метафоры в нацио-
нальной лингвокультуре: «Человеку по духу близки семантические про-
цессы, – читаем в ее работе, – в частности, семантические переосмысле-
ния, опирающиеся на национальное богатство складывающегося веками 
культурно-исторического наследия. Через образность родного языка че-
ловек неосознанно впитывает национальные формы культуры, материаль-
ной и духовной. В силу общности восприятия языковых явлений у людей 
появляется чувство внутреннего родства, так как благодаря языку фикси-
руется идентичность, отличающая одну общность от другой» [6, с. 138]. 
Н.Д. Арутюнова пишет: «метафора не только формирует представление 
об объекте, она также предопределяет способ и стиль мышления о нем» 
[1, с. 14]. 

По мнению многих лингвистов, одним из основных требований, кото-
рому должна удовлетворять языковая метафора, является «наличие осо-
знаваемой современным языковым коллективом семантической двупла-
новости» [Ваулина 1997: 31; 8, с. 30]. 

Однако при описании метафоры в учебных целях необходимо учиты-
вать, что в значительной части метафорических переносов мотивирован-
ность связи значений существенно затемнена или вовсе отсутствует, 
т. е. многие метафорически мотивированные значения не имеют выра-
женной, эксплицированной связи с исходным значением слова, что затем-
няет их «двуплановость» для иностранных учащихся. Ввиду этого «дву-
плановость» метафоры должна быть эксплицирована в учебных материа-
лах для иностранных студентов. 

В учебно-ориентированных описаниях метафоры необходимо учиты-
вать и тот факт, что затемненность «двуплановости» метафорически мо-
тивированного значения нередко возникает на основе подключения к зна-
чению новой единицы комплекса национально-культурных ассоциаций, 
типичных как для субъекта метафоризации, так и для данного социума в 
целом. Современная наука признает бесспорным тот факт, что в основе 
метафоры лежат «определенные ассоциативные представления» [2, с. 13], 
создающие принципиальную «алогичность» большинства метафорически 
мотивированных значений для представителей другой культуры. 
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Следует отметить, что понятие семантических ассоциаций, как пра-
вило, отождествляется с понятием коннотаций слова, которые представ-
ляет для иностранной аудитории наиболее идиоматичную часть языковой 
компетенции, или точнее – лингвокультурную компетенцию, владение 
которой представляет собой объективный критерий высокого уровня вла-
дения языком [3, с. 157]. Об этом пишет У Гохуа: «Социолингвистические 
и лингвострановедческие исследования показывают, что владение языком 
определяется компетенциями: собственно лингвистической, энциклопе-
дической, ситуативной и национально-культурной, среди которых наибо-
лее важной является последняя. А существенным компонентом данной 
компетенции должно быть знание коннотаций слова – стандартных, об-
щепринятых в определенном социуме культурно-исторических ассоциа-
ций. Практика показывает, что владение коннотациями слова является од-
ним из критериев высокого уровня владения языком» [У Гохуа 1994: 45]. 

Имплицитность национально-культурных ассоциаций для иностран-
ных учащихся обусловлена не только «невыраженной» природой конно-
тации вообще, но и разноуровневостью коннотативного содержания. 
Выше шла речь о трех уровнях коннотации, выделенных Г.Н. Склярев-
ской, где коннотативные семы I уровня репрезентируют ассоциативные 
признаки, общие для всего языкового коллектива; скрытые, вероятност-
ные, нечеткие семы II уровня обнаруживаются лишь при интегральном 
анализе, а коннотацию III уровня составляют окказиональные семы, отра-
жающие индивидуальные ассоциации, которые служат инструментом об-
разования поэтических тропов [8, с. 16]. 

В исследованиях Л.В. Балашовой, посвященных метафоре 
профессиональной деятельности в русском языке, приводятся основные 
тенденции ее развития. Исследователь отмечает, что уже с ХI–ХIV вв. 
данный тип лексики регулярно подвергается метафоризации, причем 
принцип формирования конкретных тематических групп свидетельствует 
об определенной системе приоритетов, существовавших в обществе. В 
целом в русском языке профессиональная деятельность человека 
характеризуется преимущественно утилитарным и социальным видом 
оценки. Она ассоциируется с высоким или низким уровнем квалификации 
работника, со степенью сложности выполняемой им функции, с 
представлением о прогрессивном или устаревшем характере 
производства и т. п. (кустарь, сапожник). Изменения в системе 
приоритетов прослеживается в тематических группах наименований 
профессиональной деятельности. Так, заниматься сельскохозяйственным 
трудом в настоящее время стало не престижным (ср.: крестьянин жарг. 
«глупый, недалекий человек). Не получает положительной оценки и 
любой тип финансовой деятельности, связанный не с производством 
материальных ценностей, а с их обменом или куплей-продажей (ср.: «Для 
тебя все люди покупатели и продавцы». М. Горький). Негативную оценку 
получает непроизводственная деятельность, не связанная с 
созидательным физическим трудом (ср.: ботаник жарг. «простофиля, 
интеллигент» – этот пример взят из исследования Л.В. Балашовой 
«Общественно-политическая лексика как источник метафоризации вне 
политического дискурса»). Общество сохраняет негативную оценку 
любого типа деятельности, которая связана с насилием, с осуществлением 
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карательных функций (ср. пейоративные метафоры у существительных: 
мясник, палач, жандарм, прокурор). 
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В условиях технологизации, изменений профессиональных и образо-
вательных стандартов подготовка учителя представляет собой определен-
ный вызов для вузов. Профессиональная подготовка педагогов в системе 
высшего образования осуществляется в бакалавриате, далее возможно 
продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре, тем самым реали-
зуется «непрерывная образовательная траектория, позволяющая в полной 
мере учитывать индивидуальные профессиональные интересы и потреб-
ности обучающихся» [3]. 

Поступающие в магистратуру абитуриенты имеют разный образова-
тельный опыт: окончившие бакалавриат по смежным специальностям (за-
рубежная филология, лингвистика), так и специалисты, имеющие непро-
фильное базовое образование (экономисты, юристы, инженеры), которые, 
получив языковое образование (как дополнительную квалификацию, в не-
формальном образовании), хотят продолжать совершенствоваться в 
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педагогическом направлении. Отсутствие базовой психолого-педагогиче-
ской подготовки делает необходимым включение пропедевтических кур-
сов и дисциплин в ограниченное пространство содержания. Особую кате-
горию абитуриентов составляют действующие учителя, преподаватели 
иностранных языков, которые, несомненно, привносят в образовательный 
процесс собственный опыт, тем самым делая процесс обучения практико-
ориентированным. 

Немаловажным фактором, который в дальнейшем оказывает влияние 
на выбор методов работы, является возраст студентов-магистрантов: пре-
имущественно взрослые люди, которые работают, имеют или создают се-
мьи, что, безусловно, отражается на посещаемости занятий. Как правило, 
такие студенты мотивированы, демонстрируют высокую готовность ра-
ботать. Эти факторы предопределяют необходимость дифференциации и, 
в дальнейшем, кастомизации образовательного процесса. 

Подготовка педагогических кадров по направлению 44.04.01 Педаго-
гическое образование «Преподавание иностранных языков и зарубежной 
литературы в образовательных организациях» осуществляется в следую-
щих направлениях: общепедагогическая подготовка, методическая подго-
товка, совершенствование языковой подготовки, научно-исследователь-
ская работа. 

Методическая подготовка направлена на формирование лингводидак-
тической компетенции магистрантов, под которой мы вслед за А.С. Кара-
ваевой понимаем «ведущую для личностного профессионального роста 
составляющую профессиональной компетентности будущего учителя 
ИЯ, предполагающую его способность и готовность применять теорети-
ческие знания, практические умения и навыки в области иностранного 
языка и методики его преподавания для постановки и решения професси-
ональных задач, основывающуюся на целостности его лингвистической и 
методической подготовки» [2]. 

Дисциплина «Теория и методика обучения иностранных языков» яв-
ляется одной из базовых, направлена на формирование общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций. Лекционный материал охва-
тывает базовую теорию по дисциплине, что обеспечивает возможность 
компенсации отсутствия необходимых знаний в области методики обуче-
ния ИЯ у некоторых студентов. Одним из основных видов работ на прак-
тических занятиях является разработка и проведение mock-занятий по ан-
глийскому языку для разных категорий обучающихся (школьники, сту-
денты, обучающиеся дополнительного образования) с последующим ана-
лизом и самоанализом. 

Важным направлением работы является решение учебных методиче-
ских задач: «задания, используемые в методической подготовке учителя 
на уровне осмысления, проектирования и практической реализации мето-
дических, педагогических профессиональных действий с целью развития 
методической компетентности как интегративной основы профессио-
нального педагогического роста», что способствует формированию про-
фессионального метаязыка студентов и «развитию методического мыш-
ления и дидактических способностей студентов» [1]. 

Формирование компетенции «Проектирования педагогической дея-
тельности на основе специальных научных знаний и результатов исследо-
ваний» достигается за счет работы с англоязычными статьями, которые 
необходимо представить в виде ментальных карт с выделением основных 
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блоков, логических связей, составлением тезауруса. Данный вид работы 
осуществляется на таких сервисах как Mindomo, Mindmeister. 

Обязательным видом работы является прохождение фрагментов ан-
глоязычных методических онлайн-курсов. Студенты выбирают курсы на 
платформах FutureLearn, Coursera в соответствии со своими профессио-
нальными или исследовательскими интересами, в конце семестра пред-
ставляют результаты работы, что способствует развитию языковой и ме-
тодической компетенции, а также оказывает положительное влияние на 
мотивацию дальнейшего самосовершенствования магистрантов в целом. 

Сегодня профессиональный стандарт педагога кроме общепедагогиче-
ской и методической подготовки диктует важность формирования цифро-
вой компетентности. В рамках дисциплин «ИКТ в обучении иностранным 
языкам», «Онлайн-курсы в языковом образовании» магистранты знако-
мятся с интернет-технологиями и мобильными приложениями для фор-
мирования разных видов речевой деятельности и языковых навыков, а 
также получают необходимые знания и умения для разработки собствен-
ных языковых онлайн-курсов. 

Сформированность компетенций проверяется через формирующий 
(тесты с мгновенной обратной связью, решение учебных лингводидакти-
ческих задач), текущий (выполнение оцениваемых заданий по балльной 
системе оценивания деятельности), промежуточный (экзамен) виды кон-
троля. 

Кастомизация возможна за счет дифференциации содержания (что 
студенту необходимо освоить, или как студент получает доступ к инфор-
мации), процесса (использование форм и методов работы в которых сту-
дент максимально вовлечен), образовательных продуктов (проекты, в ко-
торых необходимо применить полученные знания) и поддерживающей 
академической среды – использование стратегий текущего оценивания 
делает это успешным подходом. Дифференцированный подход должен 
найти отражение в дифференцированном оценивании (через критериаль-
ное и взаимное оценивание). Частично проблема решается за счет внедре-
ния технологий смешанного обучения, использования обучающих плат-
форм университета (ИнфоУПРО, Moodle). Принимая во внимание все 
особенности обучения в магистратуре как ступени массового формаль-
ного образования, перспективы развития видим в дальнейшей дифферен-
циации и кастомизации содержания образования в целях обеспечения воз-
можности для непрерывного профессионального образования людей и в 
интересах экономики. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: язык занимает чрезвычайно важное место в развитии ре-

бёнка. Родной язык является средством общения, выражения и формирова-
ния мыслей. Всё это предъявляет большие требования к качеству нашей 
речи. Именно поэтому в задачу начальной школы обязательно включается 
развитие полноценной речи ребёнка, рассмотренное в статье. 
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Язык занимает чрезвычайно важное место в развитии ребёнка. Только 
через родной язык дитя входит в жизнь окружающих его людей. Родной 
язык является средством общения, выражения и формирования мыслей. 
Всё это предъявляет большие требования к качеству нашей речи. Именно 
поэтому в задачу начальной школы обязательно включается развитие пол-
ноценной речи ребёнка. Непременным же условием нормального разви-
тия речи является своевременное предупреждение и устранение все воз-
можных недочётов её, коррекция неправильного звукопроизношения. 
Роль речи в жизни современного человека настолько велика, что изучение 
её механизмов, её мотивов, форм и процесса овладения речью стала насто-
ятельной необходимостью. Изучением речевой деятельности человека за-
нимаются психологи и физиологи, психолингвисты и социолингвисты, 
стилисты и литературоведы, педагоги. Исследователями А.Н. Гвоздевым, 
Д.Б. Элькониным, Е.И. Радиной, М.Е. Хватцевым, Р.С. Немовым, 
И.В. Дубровиной и многими другими изучены самые разнообразные во-
просы: «Как происходят речевые высказывания?», «Каков механизм вос-
приятия и понимания речи?», «Каковы взаимоотношения мыслительных 
актов и речи?». Одна из важнейших задач школы состоит в развитии речи 
учащихся. Повышенное внимание к этой проблеме не случайно, ведь под 
воздействием речи развивается интеллект, общая культура человека. Хо-
рошо развитая речь помогает человеку чувствовать себя комфортно в лю-
бых сферах жизни, допускают стилистические ошибки, не умеют связно 
и последовательно излагать учебный материал, ясно и точно выражать 
свои мысли. У ряда школьников нет достаточного запаса слов, они не мо-
гут вовремя подобрать нужное слово, наиболее точно выражающее 
мысль, это делает их речь примитивной и маловыразительной. Во время 
ответов не все учащиеся следят за правильным построением фраз и за 
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ударением в словах. Нередко речь учащихся засоряется ненужными лиш-
ними словами, так называемыми паразитами – «ну», «значит», «как его» 
и тому подобное. Недостатком нужно признать и невыразительность, од-
нотонность речи многих учащихся. Следовательно, серьёзными недостат-
ками обладает и письменная речь учащихся. 

Изучив теоретические основы развития речи младших школьников и 
практики работы, некоторые интересные пути и средства развития речи 
младших школьников в процессе обучения, можно выделить основные 
виды речи (внутренняя, устная, письменная и другие), психолого-педаго-
гическую сущность развития речи детей, которая состоит в формировании 
правильного звукопроизношения, работе над правильным речевым дыха-
нием, правильным произношением всех звуков родного языка, чётким 
произнесением слов, умением пользоваться голосом, приучению детей го-
ворить не торопясь, интонационно выразительно, обогащению словаря 
детей, работе над связной, грамматически правильной речью. Большой 
простор для работы учителя. Результаты анализа детской речи на разных 
стадиях ее становления находят ряд практических и теоретических при-
ложений. Прежде всего, эти данные служат основой для выявления откло-
нений в речевом развитии, которые требуют своевременной коррекции. 
Они позволяют также судить о возможных причинах этих отклонений – о 
наличии нарушений слуха или моторной недостаточности, о недостаточ-
ном развитии познавательных процессов и т. п. Речь детей в младшем 
школьном возрасте претерпевает различные изменения и всесторонне раз-
вивается под воздействием учебного процесса. Раскрывается все функции 
речи, а это значит, что ребенок учится планировать, высказывать свои за-
мыслы языковыми средствами, предвидеть возможные реакции собесед-
ника, меняющиеся условия общения, контролировать свою речевую дея-
тельность. На уроках русского языка необходимо систематически обога-
щать и активизировать словарь младших школьников, проводить работа с 
синонимами, антонимами, омонимами, широко использовать творческий 
вид работ (написание сочинений, изложений). Уроки чтения имеют бога-
тую возможность развития речи младших школьников. При этом воз-
можно использовать разнообразные средства: построение текстов, расска-
зов-описаний, работа по словесному рисованию, работа с картинками и 
иллюстрациями. На уроках ознакомления с окружающим миром также 
необходимо проводить работу по развитию речи младших школьников. 
Учитель может научить младших школьников рассказывать о своих впе-
чатлениях и переживаниях, читает художественные произведения, прово-
дит беседы. 

Именно школьное обучение русскому языку и развитию речи высту-
пает как одно из главнейших требований современного образования. Обу-
чение русскому языку направлено на развитие у детей подлинной речевой 
культуры. Следовательно, развитие речи является неотъемлемой частью 
всего процесса обучения и воспитания. 
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Аннотация: как известно, орфографическая грамотность должна 
закладываться в начальных классах. Однако во время обучения в 1–4 клас-
сах у большей части детей она не формируется. Лингвисты, психологи, 
методисты подчеркивают зависимость результатов обучения орфогра-
фии от его первоначального этапа, от того, насколько развита у уча-
щихся способность обнаруживать в словах места, которые нужно пи-
сать по правилам. Значит задача учителя – формировать орфографиче-
скую зоркость учащихся, о которой идет речь в статье. 

Ключевые слова: педагогика, начальная школа, орфографическая зор-
кость. 

Как известно, орфографическая грамотность должна закладываться в 
начальных классах. Однако во время обучения в 1–4 классах у большей 
части детей она не формируется. Лингвисты, психологи, методисты под-
черкивают зависимость результатов обучения орфографии от его перво-
начального этапа, от того, насколько развита у учащихся способность, об-
наруживать в словах места, которые нужно писать по правилам. Значит 
задача учителя – формировать орфографическую зоркость учащихся. Од-
ной из актуальных проблем начальной школы в современной педагогике 
и методике обучения русскому языку становится проблема работы учи-
теля начальных классов над формированием у младших школьников 
навыков грамотного письма. А для этого необходимо не только работать 
над формированием орфографической грамотности младших школьни-
ков, но и качественно проводить работу над ошибками, допущенными 
младшими школьниками в работах. Чтобы добиться результата в данном 
вопросе, необходима постоянная работа с 1 по 4 класс в этом направлении 
в определённой системе. 
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Самыми распространёнными ошибками младших школьников в 
начальной школе являются орфографические ошибки. Для грамотного 
письма у младших школьников необходимо научить учеников слышать 
звуки, определять их количество в словах и слогах, различать гласные и 
согласные. Эту работу помогут осуществить различные звуковые схемы. 
Очень часто бывает так, что ученик знает правила, а всё же допускает 
ошибки при письме. Поэтому учитель начальных классов должен рабо-
тать над выработкой орфографической зоркости. Учитель должен научить 
ученика видеть и узнавать орфограммы. А этот навык формируется в де-
ятельности и является результатом многократных действий. Учителю 
начальных классов также необходимо научить младших школьников са-
моконтролю, то есть ученик должен уметь сам контролировать себя во 
время проверки своей работы. Итак, звуковой анализ, то есть соотнесение 
звучащих единиц речи и графических единиц письма, орфографическая 
зоркость и самоконтроль – вот что необходимо для выработки грамотного 
письма школьников. Но трудность заключается в том, что эту работу 
необходимо вести не поэтапно, а одновременно. Ещё в период обучения 
грамоте, когда учитель говорит о звуках, учит детей распознавать их, обо-
значать определённой буквой, появляются первые орфограммы, а значит 
и необходимость формировать орфографическую зоркость, грамотность 
и самоконтроль. Итак, формирование орфографической грамотности в 
начальной школе – достаточно актуальная проблема для современных 
учителей. И решать её нам, учителям. Орфография в школе – один из важ-
нейших разделов курса русского языка в начальной николе; среди языко-
вых умений и навыков учащихся орфографические умения и навыки иг-
рают важнейшую роль. Материал по орфографии не выделен в школе как 
отдельный самостоятельный раздел, а даётся вместе с материалом по 
грамматике, фонетике, словообразованию и опирается на него. Орфогра-
фия в школе связывает в практических действиях знания учащихся по 
всем разделам курса языка: фонетике, составу слова и словообразованию, 
графике, морфологии и синтаксису, лексике. Важнейшие темы по орфо-
графии в начальной школе: 

 правописание безударных гласных в корне слова, в приставках, суф-
фиксах, окончаниях; 

 правописание согласных звонких и глухих, непроизносимых, удво-
енных; 

 чередование гласных в корне слова; 
 употребление заглавных букв; 
 перенос слов. 
Принципы русской орфографии программой не предусмотрены, но 

они лежат в основе методики обучения правописанию: свойства русской 
орфографии определяют выбор методов и приёмов обучения. Усвоение 
орфографических умений вызывает у учащихся начальных классов значи-
тельные трудности. Основными понятиями орфографии методика в орфо-
графии, начальной школе являются: 

 обучение орфографии; 
 орфографическая зоркость, орфографическое правило, орфограмма; 
 орфографические ошибки, орфографический навык и так далее. 
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Требования к орфографическим умениям и навыком важнейший ком-
понент в «нормы оценки» диктантов, сочинений, изложений и других 
письменных контрольных работ. Главным в обучении правописанию яв-
ляется орфографическое правило, его применение, т. е. решение орфогра-
фической задачи. Однако решение орфографической задачи возможно 
при условии, если ученик видит объект применения правила орфограмму. 
Значит, обнаруживать орфограммы, выступает базовым орфографиче-
ским умением, залогом грамотного письма. Неумение выделять орфо-
граммы при письме одно из главных причин, тормозящих развитие орфо-
графического навыка. Чтобы найти орфограмму, написание, требующее 
проверки, необходимо воспринять слово и осознать в нем опасное место. 
Значит слово и орфограмма в нем, воспринимаемые зрительно или на 
слух, являются раздражителями. Так как непосредственно воспринимае-
мые раздражители в орфографии действуют через зрительный и слуховой 
анализаторы, целесообразно рассмотреть процессы зрительного и слухо-
вого восприятия. 

При зрительном восприятии необходимо привлекать внимание детей 
к отличительным чертам орфограмм, упражнять их в сравнении, прово-
дить анализ. Слуховое восприятие, умение определять последователь-
ность звуков составляют основу развития не только устной, но и письмен-
ной речи. Развитие фонематического слуха оказывается решающим усло-
вием при постановке орфографической задачи нахождения орфограммы и 
определения ее типа. Как показали исследования наряду со слуховым и 
зрительным анализаторами большое значение имеют речевые(проговари-
вание), они позволяют более тонко и точно воспринимать речь. Воспоми-
нания движений руки также выступают необходимым условием грамот-
ного письма. 

Зрительное, слуховое, кинестезическое и рукодвигательное восприя-
тие младших школьников составляет чувственную базу орфографиче-
ского навыка. Современный подход к проблемам памяти позволяет под-
черкнуть, что без опоры на понимание никакое усвоение знаний вообще 
невозможно. 

Если понимание поверхностно, неполно, не невозможно. вообще скла-
дывается в систему, то запоминание слабо и нестойко и требуются много-
кратные повторения для его улучшения. Если же в процессе усвоения уче-
ник выделяет в материале главное смысловое содержание, то у него обра-
зуются сильные и стойкие следы. Первым этапом решения орфографиче-
ской задачи выступает умение увидеть орфограмму при письме, т. е. из-
начальное умение, обеспечивающее сознательное отношение к письму, 
мотивирующее обращение к правилу, к словарю. Орфографическая зор-
кость предполагает обнаружение орфограмм и определения их типа. Вос-
приятие включает в свой состав зрительные или слуховые, артикуляцион-
ные или моторные компоненты, процессы переработки полученной ин-
формации с выделением существенных признаков, их сопоставлением и 
создание образа-представления на основе прежнего опыта. 

Анализ психологической литературы позволяет нам определить орфо-
графическую зоркость как способность учащихся в опознавательном про-
цессе обнаруживать и квалифицировать орфограммы в результате оценки 
их признаков на начальном этапе обучения на основе последовательной 
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фиксации отдельных признаков, а на последующем на основе одновре-
менного нахождения интегрального образа-ориентира. 

В таком понимании орфографической зоркости содержится важный 
для методики обучения вывод о необходимости на первоначальном этапе 
знакомить детей со всеми опознавательными признаками орфограмм и 
добиваться их прочного усвоения в деятельности. Классы 1–4 стоит рас-
сматривать в качестве начального этапа развития орфографической зор-
кости, на котором основное внимание уделяется определению всех необ-
ходимых и достаточных признаков для нахождения орфограмм. Орфогра-
фический навык специфичен. Его своеобразие обусловлено прежде всего 
тем, что этот навык речевой. Он включается в качестве компонента в ре-
чевую деятельность (имеется в виду письменная речь) наряду с такими её 
компонентами, как синтаксически правильное построение предложения, 
стилистически точное употребление слова, и некоторыми. Формирование 
навыков грамотного письма у школьников базируется на усвоении грам-
матической теории и орфографических правил. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности понятия есте-
ственнонаучной грамотности как основы современного образования на 
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Повышение показателя естественнонаучной грамотности является 
первостепенной задачей современной школы. 

Естественнонаучная грамотность – способность использовать есте-
ственнонаучные знания, выявлять проблемы и закономерности, делать 
обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира 
и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для при-
нятия соответствующих решений [6, с. 75]. 
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Естественнонаучно-грамотный человек должен обладать следующими 
компетентностями: 

 научно объяснять явления; 
 оценивать и планировать научные исследования; 
 научно интерпретировать данные и доказательства. 
В современном обществе неуклонно возрастает значение образования, 

с его развитием связывают духовный культурный и нравственный потен-
циал общества, успехи социально-политических реформ, перспективы 
научно-технического роста, интеграцию в мировое сообщество, и, в ко-
нечном итоге – человеческую цивилизацию в целом. 

Сложнейшей задачей, поставленной перед педагогической наукой и прак-
тикой, является разработка новых подходов в деле обучения, перехода от ин-
структивно- информационного взаимодействия к удовлетворению образова-
тельных запросов, к личностно- ориентированному обучению. 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 
универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 
компетенции, определяющие современное качество образования. Таким 
образом, стратегия модернизации образования предусматривает в каче-
стве одного из путей обновления содержания общего образования внед-
рение компетентностного подхода [6, с. 76]. 

С позиций компетентностного подхода уровень образованности в 
настоящее время определяется способностью решать проблемы различ-
ной сложности на основе имеющихся у субъекта знаний и умений. 

К числу важнейших предметных компетентностей курса биологии и 
химии за среднее общее образование можно отнести: 

 эколого-природоохранные; 
 здоровьесберегающие; 
 информационные; 
 практико-исследовательские. 
В связи с вышесказанным, разработка заданий для аттестации уча-

щихся по биологии, химии за основную и старшую школу на основе ком-
петентностного подхода должна быть ориентирована на контроль важ-
нейших биологических знаний и предметных умений, используемых в по-
вседневной жизни, позволяющих ответить на вопрос «знаю, как…» вме-
сто «знаю, что…» и осуществить применение полученного знания на 
практике. В частности, задания, проверяющие эколого-природоохранную 
компетентность, контролируют знания и умения обучающихся аргумен-
тировано объяснять причины и находить пути преодоления экологиче-
ских проблем разного уровня. Контроль овладения данной компетенции 
лучше всего осуществлять с помощью ситуационных заданий, требую-
щих установления причинно-следственных связей, объяснения процессов 
и явлений в живой природе. Особое место занимают задания прогности-
ческого характера «Что будет, если?..». Задания такого типа позволяют 
убедиться в понимании необходимости поддержания целостности при-
роды, отдельных экосистем, сохранения биоразнообразия, понимания 
уникальности каждого вида, его роли в обеспечении устойчивости жизни 
в биосфере [6, с. 78]. 
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Ожидаемый результат такой работы: 
 добывание знаний строиться на принципах проблемного обучения; 
 развивает навыки самостоятельной работы в мыслительной и воле-

вой сферах; 
 развивает умения самовыражения, самоопределения, самореализа-

ции и рефлексии; 
 создает проблемные ситуации, усиливает эмоциональный фон обу-

чения; 
 формирует учебную мотивацию [2, с. 46]. 
Такая система работы учителя: 
 позволяет преподавателю значительно расширить объем изучаемой 

информации и разнообразить формы, способы ее восприятия учащимися; 
 создает условия для использования наиболее эффективных методов 

и форм обучения. 
 комплексно планировать и решать задачи образования, воспитания 

и общего развития школьников; 
 изучать реальные учебные возможности школьников; 
 прогнозировать ожидаемые результаты школьников в учебе; 
 определить оптимальную структуру урока и темп обучения уча-

щихся; 
 выделить главное, существенное в содержании учебного материала 

[4, с. 67]. 
Обобщим, сформированность естественно-научной грамотности у 

обучающихся выступает главной ценностью биологического и химиче-
ского образования. В контексте аксиологического ориентира образова-
ния – экологической ценности, естественно-научная грамотность высту-
пает фундаментальным ядром современного общества. О естественно-
научной грамотности как аксиологическом ориентире биологического и 
химического образования целесообразнее говорить в рамках культуро-ан-
тропоцентрированного подхода для полноценной реализации целей пре-
подавания биологии и химии в школе. 
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Мaтемaтика нaчинaется вовсе не со счета, что кaжется очевидным, а 
с... загaдки, прoблемы. Чтобы у млaдшего школьника развивaлись твoрче-
ские спосoбности, необхoдимо, чтобы он почувствoвал удивление и лю-
бопытство, повтoрил путь челoвечества в познaнии, удовлетвoрил с аппе-
титом вoзникшие потребнoсти в записях. Только через преодoление труд-
нoстей, решение прoблем, ребенок мoжет войти в мир твoрчества. 

На прoблемном урoке учитель «прoвoдит» ученикoв через звенo 
пoстанoвки проблемы одним из трех вoзможных путей. 

Первый путь постанoвки проблемы лежит через сoздaние проблемной 
ситуaции. Она сoдержит в себе прoтиворечие, вызывающее у учеников 
удивление или затруднение. Выхoд из прoблемной ситуaции сoстоит в 
осознaнии противоречия и формулировaнии проблемы, как правило, в 
форме вопроса, не сoвпадающего с темой. 

Второй путь пoстановки проблемы – подвoдящий диалог. Учитель 
предлaгает школьникам систему посильных вопросов и задaний, которые 
шаг за шагoм приводят их к формулированию темы урoка. Как правило, 
подводящий к теме диалoг выстраивaется от повтoрения пройденного ма-
териaла. Результатoм такого способa постaновки проблемы является раз-
витие логического мышления учaщихся. 

Третий путь пoстановки проблемы – соoбщение темы урoка в готовом 
виде, но с применением специaльного мотивирующего приемa («яркое 
пятно», «актуальность»). 

Пoиск решения прoблемы может прохoдить также тремя различными 
путями. 

Первый путь пoискa решения лежит через выдвижение и прoверку ги-
потез (побуждaющий диaлог). В хoде проверки на ложные гипoтезы при-
водятся контраргументы, решaющая же гипoтеза подкрепляется aргумен-
тами и становится новым знанием. 

Второй путь пoиска решения – пoдводящий диалог. Он предстaвляет 
собoй систему вопросoв и задaний, учитель пошагoво приводит школьни-
ков к открытию нoвого знания. 

Третий путь поиска решения – подвoдящий без проблемы диaлог. Его 
единственное oтличие от предыдущего заключается в тoм, что учитель 
сразу без вопроса или темы – нaчинает урок с системы посильных 
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задaний, которые подвoдят учеников к открытию нoвого знания. Это са-
мый короткий и простой вариант проблемного введения материала. 

Далее предлагаем oзнaкомиться с фрагментом урoка математики 
«Пись-менное слoжение двузнaчных чисел с перехoдом через десяток», в 
основе проблемной ситуации с затруднением лежит одно противоречие – 
между необходимостью выпoлнить задание учителя и невoзможностью 
это сделaть. После сoздания прoблемной ситуации учитель развoрачивает 
побуждающий диaлог. В oтвет на стимулирующую реплику учителя 
школьники предлaгают свои фoрмулировки учебной проблемы. Учебная 
проблема пoставлена, и начинается вторая фаза прoблемного урока – по-
иск решения через выдвижение и прoверку гипoтез (побуждающий диа-
лог). В ходе проверки на ложные гипотезы приводятся контраргументы, 
решaющая же гипoтеза подкрепляется аргументами и становится новым 
знанием. 

1. Выявление места и причины затруднения (постановка учебной задачи). 
– Решите выражения, испoльзуя письменный прием; 
53 + 24, 53 + 27 
– Что вас удивило? (получили 10 единиц, а двузначное число в одном 

разряде нельзя записывать). 
2. Построение проекта выхода из затруднения. 
– Сформулируйте цель урока: узнать способ записи и решения приме-

ров, когда при слoжении единиц получается 10. 
– Какова тема нашего урoка? 
– Сложение двузнaчных чисел, когда в разряде единиц получaется 10. 
– Какие есть идеи? 
– Такие примеры надo записывaть только в строчку. 
– С многозначными числaми тоже будем в стрoчку записывать? 
– Кто думает иначе? 
– По калькулятору считать ответ. 
– А вы видели, чтобы дети работали с ним? 
– 10 – это 1 дес. и 0 ед., значит, запишем 0 под единицами, а числo 

десятков увеличится на 1). 
– Интересное мнение, давaйте проверим. 
3. Реализация построенного проекта. 
– Иди к доске и объясни, как будем записывaть решение таких вырaжений. 
– Мы узнали новый спосoб записи при сложении, когда в разряде еди-

ниц получается 10? 
– Давайте состaвим алгoритм действий, когда в разряде единиц по-

лучaется 10. 
Работa по сoставлению алгоритма: (на доске появляется алгоритм, ко-

торый дети высказывaют). 
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На сегодняшний день в связи с ухудшением экологической ситуации 
в стране и в мире стала остро вставать проблема необходимости воспита-
ния экологически грамотного и вместе с тем здорового подрастающего 
поколения. 

В период экологического кризиса именно система образования пред-
ставляет собой источник, способный формировать человеческие каче-
ства – любовь, доброту, уважение, милосердие, заботу, сострадание к дру-
гим людям, природе. Такие нравственные качества личности необходимы 
для понимания ценности жизни, личной ответственности за сохранение 
окружающей среды. 

Экологическое образование, как одно из актуальных и важных направ-
лений педагогической теории и практики, стало трендом во всем мире. 

Под экологическим воспитанием, как правило, понимают процесс не-
прерывного, систематического и целенаправленного формирования эмо-
ционально-нравственного, гуманного и бережного отношения человека к 
природе и морально-этических норм поведения в окружающей среде. 

Экологическая культура – качественное новообразование личности, 
часть ее общей культуры. Показатели ее сформированности необходимо 
исследовать на двух уровнях: внутреннем и внешнем – качественные из-
менения в структуре личности и их проявления во взаимодействии чело-
века с окружающим миром. 

В процессе экологического воспитания ребенок усваивает нормы и 
правила экологически обоснованного взаимодействия с окружающим ми-
ром, трансформирует свои сложившиеся привычки. У него появляется по-
требность в приобретении экологических знаний и их практическом 
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применении. Ребенок начинает стремиться к общению с представителями 
животного и растительного мира, начинает сопереживать им, проявлять 
доброту, чуткость, милосердие и к людям, и к природе. Также у ребенка 
формируются эстетические чувства, умения и потребности самовыраже-
ния в творческой деятельности. Немаловажна стимуляция активного про-
явления инициативы в решении экологических проблем ближайшего 
окружения со стороны ребенка. 

Важнейшим моментом в воспитании экологической культуры школь-
ников считается преодоление в сознании убеждения о том, что человек 
стоит выше природы. Важно развивать новое мироощущение, в котором 
природа и человек воспринимались бы во взаимной связи и зависимости. 
Если формирование экологического сознания идет на уроке, то нормы 
экологического поведения закрепляются в деятельности, организованной 
во внеклассной и внешкольной работе. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что одним из 
главнейших элементов экологического воспитания становится деятель-
ность школьников, направленная на изучение и улучшение отношений 
между человеком и окружающей средой. Разные виды этой деятельности 
дополняют друг друга: самостоятельная работа с различными источни-
ками информации, решение экологических задач, сюжетно-ролевые игры, 
массовые экологически-ориентированные мероприятия и праздники, про-
ектная деятельность, диалоги с природой, дискуссии. 

Удачным сочетанием игровой и познавательной деятельности млад-
ших школьников являются игры-экскурсии, в период проведения которых 
практикуются игры, направленные на развитие наблюдательности, па-
мяти, умение ориентироваться, соблюдения правил поведения в лесу. 

Только при условии системного и комплексного подхода к экологиче-
скому воспитанию школьников можно воспитать экологическую куль-
туру, которая в дальнейшем станет основой экологичной личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОНЯТИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СООТВЕТСТВИИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования у 
младших школьников понятия о функциональном соответствии. Опи-
саны фазы формирования у детей научного понятия по теории Л.С. Вы-
готского. Проводятся примеры конкретных заданий, используемые на 
всех фазах формирования понятия о функциональном соответствии. 

Ключевые слова: младший школьник, обучение математике, функци-
ональное соответствие, понятие. 

Понятие функциональной зависимости является одним из ключевых в 
математике. Знание функциональных зависимостей помогает в решении 
разнообразных задач – точно рассчитать наступление события, расшиф-
ровать памятники древности, управлять производственными процессами. 
Поэтому уже в начальном курсе математики значительная роль отводится 
функциональной пропедевтике, формированию понятия о функциональ-
ном соответствии, пониманию младшими школьниками причинных свя-
зей между явлениями окружающей действительности. Содержание 
начального курса математики позволяет сформировать у учащихся пред-
ставление об идее соответствия. 

Процесс формирования понятия функционального соответствия стро-
ится, следуя логике формирования научных понятий у детей. Руковод-
ствуясь исследованиями Л.С. Выготского, выделяем ступени развития 
научных понятий у младших школьников и фазы их образования (моти-
вировка, категоризация, обогащение, перенос, свёртывание) [1]. В рамках 
начального курса математики процесс формирования данного понятия за-
вершится на стадии потенциального понятия (фазе обогащения), так как 
введение определения функции в начальной школе невозможно в связи с 
высокой степенью абстракции самого термина. 

Для формирования у учащихся понятия о функциональном соответствии в 
уроки математики включаются разные типы заданий. Представим отдельные 
из них. 

Фаза мотивировки. Знакомясь с понятиями «столько же», «больше 
на», «меньше на», дети учатся приёмам установления взаимно-однознач-
ного соответствия, что послужит в дальнейшем осознанию основного 
свойства функции – каждому элементу из множества X сопоставляется 
единственное число из множества R [3]. 

С целью формирования у младших школьников умений осознанно вы-
делять существенный признак понятия функционального соответствия и 
устанавливать на этой основе вид зависимости между числами ряда пред-
лагается следующее задание «Продолжи ряд чисел: 1, 4, 10, 19, 31, 46, 
64...». 
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Фаза категоризации. При выполнении заданий на нахождение зна-
чений выражений, заполнение таблиц учащиеся устанавливают, что каж-
дой паре чисел соответствует не более одного числа, полученного в ре-
зультате выполнения действия. 

Введение знаково-символического обозначения функциональ-
ного соответствия и разграничение существенных и несуществен-
ных признаков данного понятия осуществляется в процессе выполне-
ния заданий типа: «Продолжи ряд по правилу � · � + �: 

1 → 4 
2 → 7 
3 → 12 
4 → 19 
5 → � 
6 → �». 
Фаза обогащения. Накопление опыта оперирования вводимым поня-

тием, расширение возможных ракурсов осмысления его содержания про-
исходит в 3 и 4 классах, когда в неявном виде рассматриваются прямая и 
обратная пропорциональности. Важнейшим средством формирования 
данного понятия на этой фазе являются текстовые задачи на зависи-
мость между пропорциональными величинами. 

Подготовительными упражнениями с целью закрепления знаний 
учащихся о зависимости между величинами «цена», «количество», «сто-
имость», умений объяснять характер данной зависимости с помощью таб-
лицы и выражать установленную зависимость в обобщённом виде (фор-
мулой) могут быть, задания такого типа: «Составь по таблице три задачи 
и реши их». 

Цена Количество Стоимость
40 руб. 6 шт. ? руб.
40 руб. ? шт. 240 руб.
? руб. 6 шт. 240 руб.

 

Это задание служит основой для организации деятельности учащихся 
при решении составных задач. Например, пользуясь данными из таблицы, 
реши задачу. 

 

Цена Количество Стоимость
? руб. 
одинаковая 

5 тетрадей 35 руб.
4 ручки ? руб.

 

Фаза переноса. Важно учить младших школьников применять усваи-
ваемое понятие функционального соответствия в разных ситуациях, в том 
числе и в условиях самостоятельного выстраивания аспектов его содер-
жания. Предполагается развитие у учащихся умений выделять, абстраги-
ровать элементы и затем интегрировать их в целостное понятие вне зави-
симости от предметов, которым они принадлежат. Достигнуть этого без 
определения понятия сложно, но возможно предлагать некоторые типы 
задач, которые будут направлены на достижение поставленной цели. 
Например, можно предложить найти разные способы решения следую-
щей задачи: «Масса трёх одинаковых коробок равна 18 кг. Коробка 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

50     Современная педагогика и психология: актуальные вопросы 

зефира на 2 кг легче коробки пряников. Чему равна масса шести коробок 
зефира?». 

Если младшие школьники найдут способ решения задачи, основанный 
на выявлении соотношения между величинами, представленными в за-
даче, это будет свидетельствовать о гибкости сформировавшегося поня-
тия функционального соответствия, его высокой степени обобщённости. 

Свёртывание. Данная фаза не может быть реализована в начальной 
школе, поскольку программа не предусматривает введения определения по-
нятия функции. Формирование у младших школьников данного понятия 
останавливается на стадии потенциальных понятий. Учащиеся владеют уме-
ниями оперирования с понятием при решении разного рода задач, выделяя в 
них общие признаки – соответствие, зависимость. Эта работа далее будет 
продолжаться в основной школе [2]. 

Таким образом, формирование у младших школьников понятия о 
функциональном соответствии в начальном курсе математике реализу-
ется в процессе выполнения совокупности целесообразно подобранных 
заданий. Выбор типов заданий и времени включения их в урок опреде-
лялся фазами образования научных понятий у детей, выделен-
ными Л.С. Выготским. 
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Аннотация: статья рассматривает возможность использования на 
различных этапах урока (проверка домашнего задания и др.) игровых плат-
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В современном образовании существует множество технологий, кото-
рые учитель может применять на уроке. Выбирая ту или иную техноло-
гию, учитель задает себе вопрос – как вовлечь ребенка в образовательный 
процесс, чем удивить современного ребенка, который большую часть сво-
его времени проводит не за чтением книг, а за игрой на компьютере в ка-
честве игрока? 
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Для этого на уроках используются различные формы и методы подачи 
учебного материала, инновационные технологии, которые способствуют 
формированию ключевых компетентностей учащихся. 

На мой взгляд, одной из технологий, формирующих такие компетент-
ности учащихся, является игра (викторина), созданная на интерактивных 
игровых платформах (например, Kahoot). 

Викторины, созданные на данном сервисе, можно снабдить изображе-
нием, аудио- или видеофайлом по теме опроса. 

Викторина представляет из себя ряд вопросов по заявленной теме с 
несколькими вариантами ответов, из которых один или несколько явля-
ются правильными. Ученики отвечают на вопрос в условиях ограничен-
ного времени при помощи своих телефонов, на которых они выбирают 
соответствующий знак и цвет правильного ответа. Чем быстрее отвечает 
участник, тем больше очков он получает. Ученики знакомятся со страте-
гией – иногда, в случае сложного вопроса, лучше подольше подумать и 
дать правильный ответ и получить хоть сколько-нибудь баллов, чем по-
спешить и, не учтя некоторые детали вопроса, ошибиться. После ответа 
на вопрос «Kahoot!» показывает правильный ответ и статистику очков у 
участников. Это, во-первых, позволяет проанализировать ошибки, во-вто-
рых, создает дух здоровой конкуренции. 

Игровой момент прослеживается во время всей викторины: 
1) после каждого вопроса меняется «турнирная таблица» – в зависи-

мости от правильности и скорости учащихся они перемещаются вверх или 
вниз; 

2) процесс игры сопровождается веселой музыкой, что настраивает 
учащихся на игровой лад; 

3) в конце игры учащиеся, занявшие 1, 2 и 3 места, располагаются на 
пьедестале, взрывается салют, светит софит. 

Такой способ похвалы вызывает интерес и радость у участников, ко-
торые стремятся зафиксировать момент «награждения». 

Заинтересованные игрой, ученики быстро принимают условия: «Со-
блюдать дисциплину», «Уважать соперников», «Анализировать ошибки». 
Играть можно индивидуально или в группах. Групповая работа предпола-
гает обсуждение вопросов, распределение ролей в команде, коллектив-
ную ответственность за правильный и быстрый ответ. 

Учитель, используя данный сервис, пользуется множеством преиму-
ществ по сравнению с традиционной формой опроса. Преимущество дан-
ного сервиса для учителя состоит в том, что: 

1) сервис позволяет провести автоматическую проверку опроса уча-
щихся, что существенно экономит время на проверку; 

2) отпадает необходимость в распечатывании множества тестов, а так 
же в их хранении; 

3) на сайте можно собрать базу тестов по разным темам для разных 
классов; 

4) пополнить базу тестов можно с любого устройства с выходом в ин-
тернет (рабочий или домашний компьютер, планшет, телефон). 

Нельзя не сказать о минусах данной платформы для проведения вик-
торин. Во-первых, не все ученики могут обладать гаджетами для проведе-
ния викторины. Во-вторых, для проведения викторины необходим беспе-
ребойный интернет, что не всегда можно обеспечить. 
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Ещё одной интерактивной платформой для игрового обучения явля-
ется Learnis – платформа для создания образовательных квестов, игр-вик-
торин, терминологических викторин и интерактивных видео. 

Интерактивные видео – это очень интересный и удобный для учителя 
формат. Например, когда вы задаете посмотреть детям видеоурок, нет воз-
можноти проверить выполнение. Learnis работает таким образом, что в 
сервис загружается ссылка с любого сервиса, и далее учитель расставляет 
контрольные вопросы прямо по ходу видео. Пока ребенок на них не отве-
тит, он не сможет досмотреть видео до конца и, соответственно, плат-
форма не зафиксирует выполнения задания. Learnis предлагает удобный 
интерфейс сбора обратной связи, и все результаты учеников можно 
быстро просмотреть и проанализировать. 

Мотивацию обучающихся необходимо использовать, чтобы учебная 
деятельность не превратилась в формальный процесс. В современном об-
ществе, где одним из важных этапов социализации являются не только 
знания, а еще и умение их применять в практической деятельности, школа 
должна учитывать все возможности и достоинства интерактивных мето-
дов обучения, а значит идти в ногу со временем. И если ученик легко вы-
полняет свою работу, проявляет заинтересованность, удовлетворен ее ре-
зультатами, то и мотивация к изучению такого предмета у него значи-
тельно вырастает. Поэтому одним из передовых способов повышения мо-
тивации к изучению истории является применение интерактивных игро-
вых платформ и методов обучения. 
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Аннотация: в статье описаны важность, способы поддержки и раз-
вития внимания на уроках физической культуры как средство достиже-
ния наилучшего результата. 
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Существуют различные способы поддерживать устойчивое внимание 
на уроках физической культуры. Достаточно эффективна предлагае-
мая Е.П. Ильиным система, обеспечивающая повышение, устойчивость 
произвольного внимания, Которая включает следующие мероприятия: 

В течение всего урока поддерживать дисциплину, быстро выявляя за-
чинщиков нарушения. 

При постановке задач урока: 
 четко определять цель и задачи урока, разбивая поурочное задание 

на этапы; 
 ставя задачу, проверять, принята ли она учениками, понята ли ими; 
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При пояснении упражнений: 
 показывать логическую связь между отдельными заданиями, чтобы 

переход от одного к другому был как бы продолжением единого процесса. 
Особенно важно соблюдать это правило при проведении теоретических 
занятий; 

 не просто объяснять материал, а размышлять над наиболее эффек-
тивным способом решения задачи, задавая вопросы ученикам, втягивая 
их в процесс своего мышления; 

 давать объяснения бодрым голосом, не затягивая их, не превращая 
их в длинные монологи. 

При выполнении учениками учебного задания: 
 выбирать оптимальный темп работы для данной группы учеников. 

Низкий темп расхолаживает, рассредоточивает внимание, высокий – не 
дает времени сосредоточиться, может вызывать утомление, что тоже при-
водит к снижению интенсивности внимания; 

 планировать оптимальный объем работы на урок. Слишком большой 
объем порождает рассеянность, создает условия для формирования не-
устойчивого внимания как следствие однообразия или утомления, а слиш-
ком малый объем – неполную загрузку и появление пауз вследствие от-
влечения учеников; 

 вводить соревновательные элементы или игры в процесс урока. При 
этом необходимо помнить, что сильное эмоциональное возбуждение ме-
шает сосредоточить внимание на технической части упражнения, поэтому 
использовать упражнения, доставляющие детям радость, удовольствие, 
перед разучиванием техники движений нецелесообразно; 

 стимулировать внимание учеников в отдельные моменты урока, под-
черкивая важность выполняемых действий; 

 постепенно раскрывать в разучиваемом упражнении все новые и но-
вые нюансы. Показывать различные варианты выполнения данного 
упражнения; 

 устранять причины отрицательного отношения учеников к разучи-
ваемым упражнениям, возникшим, например, из-за боязни; 

 заранее организовать место для занятия, чтобы не возникали потери 
времени на поиск спортивного инвентаря, организацию рабочего места 
(подготовку гимнастического снаряда и т. д.). 

Поскольку внимание проявляется в деятельности, внимательность 
формируют и развивают только в процессе деятельности. Особое значе-
ние имеет развитие произвольного внимания, которое возможно только 
при наличии волевых усилий. В данном случае развитие волевых качеств 
означает и развитие внимания. Следовательно, деятельность должна быть 
такой, чтобы побуждать учащихся к проявлению и развитию волевых ка-
честв. 

Способы развития внимания на уроках физической культуры. 
Развитие внимания проходит эффективнее, если объем и продолжи-

тельность выполняемой работы, требующей внимания, постепенно увели-
чиваются. 

Особую роль играет положительное отношение учеников к деятельно-
сти, важно, чтобы у них был интерес к учебному заданию, к урокам физи-
ческой культуры в целом. 
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На уроках физической культуры следует использовать все типы внимания 
ученика. Если на уроке преобладает произвольное внимание учащихся, уве-
личивается психическое напряжение, что со временем может привести 
школьников к потере интереса и чувства удовлетворения от занятий. Некон-
тролируемая активизация» непроизвольного внимания влечет за собой пере-
ход учебного занятия в акт развлечения, и решение образовательных и вос-
питательных задач становится невозможным. Следовательно, только умелое 
чередование активизации произвольного и непроизвольного, внешнего и 
внутреннего внимания может обеспечить достаточно высокий уровень про-
дуктивности занятий физической культурой.  

Так, при разучивания физического упражнения, когда ученики осваи-
вают его, важно активизировать произвольное, внешнее внимание, чтобы 
создать ориентировочную основу деятельности. Когда же школьники 
должны или сами планировать выполнение упражнения, или мысленно 
повторять его, или осуществлять самоконтроль за его выполнением, необ-
ходимо преобладание произвольного, внутреннего внимания. При выпол-
нении различных учебных действий могут преобладать те или иные виды 
внимания. Например, в основной деятельности учитель может актуализи-
ровать различные виды внимания и, наоборот, в качестве разрядки может 
целенаправленно отвлекать внимание школьников. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
Аннотация: статья посвящена проблеме экологического воспитания 

дошкольников. Автор показывает, как, учитывая возрастные особенно-
сти детей, начиная с раннего возраста посредством дидактических игр 
учить детей быть исследователями, чтобы каждый день был откры-
тием чего-то нового. 

Ключевые слова: дошкольник, экология, игра. 

Возрастание роли дополнительного образования в современных усло-
виях актуализирует поиск путей повышения привлекательности его в гла-
зах обучающихся в соответствии с их потребностями и учетом возрастных 
особенностей. Эффективным средством решения данной проблемы явля-
ется использование дидактических игр. 

Дидактическая игра – один из самых современных методов обучения 
ребенка. Представляет собой обычное занятие, проведенное в игровой 
форме. Она имеет свои правила, цельную структуру. Благодаря легкой 
форме и отсутствию выраженного давления, дети дошкольного возраста 
получают знания, которые мгновенно превращаются в опыт. 

В игре ребенок реализуется как личность, осознающий свою со-
причастность к окружающему миру, его проблемам. В ходе экологиче-
ской игры создается атмосфера радости от общения с природой и ее по-
знания, удовлетворенность от оказанной ей помощи. 

Умственному развитию ребенка в ходе экологических игр способ-
ствует использование разнообразных приемов логического мышления. 

Прием сравнения дает возможность выявлять характерные признаки 
природных объектов путем их сопоставления как, например, в игре 
(«Фрукты и овощи»). Игровым материалом служат предметные картинки 
у каждого учащегося. Сравнивая и описывая предмет или группу предме-
тов, они рассказывают о значении их в жизни людей, осваивая при этом 
понятия об экологических связях человека со средой обитания. 

В дидактической игре «Птицы нашего края» учащиеся выделяют такие 
значимые признаки, которые способствуют приспособлению птиц к по-
лету: обтекаемая форма тела и клюва, легкость перьев, особое строение 
крыльев, таким образом, раскрывая экологические связи организма с 
окружающей средой. 

Умения группировать и классифицировать предметы совершенству-
ются, например, с помощью игрового упражнения «Каждое животное на 
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свое место». Игровое оборудование – карточки с названиями или изобра-
жениями животных, а также пейзажные рисунки леса, луга, водоема. Дети 
раскладывают карточки на соответствующие рисунки, т. е. «помещают» 
животное в свою среду обитания, выделяя группы обитателей разных со-
обществ, учатся определять приспосабливаемость организмов к среде 
обитания. 

Дидактические игры служат для обогащения экологических знаний о 
разнообразии природных объектов, о растениях и животных как живых 
организмах, о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе, о человеке 
как части природы. 

К этому типу эколого-дидактических игр можно отнести лото о съе-
добных и несъедобных грибах и правилах их сбора, о перелетных и зиму-
ющих птицах и необходимости помощи им со стороны людей, экологиче-
ское домино, экологические викторины и прочее. 

Приведем описание игры «Паутина жизни», целью которой является 
убеждение учащихся в существовании экологических связей в природе. 

Играющие становятся в круг. У каждого ребенка табличка с названием 
того или иного объекта природы: дуб, жук-короед, воробей, лиса, воздух, 
вода, Солнце… Один из детей берет в руки клубок толстых ниток и назы-
вает растение или животное, например, «Дуб». Ведущий задает всем во-
прос: «Кто питается древесиной дуба?» Дети отвечают: «Жук-короед». 
Ребенок с табличкой «Дуб» передает клубок ниток тому, кто сказал «Жук-
короед», оставив в руках его конец. Ведущий задает следующий вопрос: 
«Что еще необходимо жуку для жизни?». Возможный ответ: «Солнечный 
свет и тепло». Клубок перемещается к игроку с табличкой «Солнце». Ве-
ревка оказывается натянутой уже между тремя играющими, представля-
ющими дуб, жука, Солнце. Следующий вопрос: «Кто еще нуждается в 
солнечном тепле и свете?». Клубок передается играющему первым под-
нявшему руку. К концу игры благодаря «путешествию» клубка из рук в 
руки в центре круга окажется «Паутина», символизирующая разнообраз-
ные и многочисленные связи между компонентами природы. 

Через игры формируется отношение к природе, исключающее равно-
душие и безразличие, чувство уважения к растениям и животным, осозна-
ние ответственности к проявлениям любой формы жизни, сознания того, 
что каждый человек на своем месте может и должен охранять природу. 

Использование дидактических игр экологического содержания будет 
в доступной и привлекательной форме способствовать расширению у до-
школьников представлений о взаимосвязях в природе, природы и чело-
века, воспитанию эмоционально – ценностного отношения к окружающей 
среде, выработке навыков культуры поведения. В целом, названные фак-
торы делают эколого-дидактические игры незаменимыми в плане станов-
ления экологической культуры обучающихся в системе дополнительного 
образования. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение музыки как сред-
ства развития эмоциональной отзывчивости у детей дошкольного воз-
раста. 
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ством. 

Необходимость развития эмоциональной отзывчивости ребенка в до-
школьном возрасте продиктована не только современными норматив-
ными документами в области образования, но и потребностью общества 
в гуманных отзывчивых людях. Музыкальное искусство представляет со-
бой уникальное и многогранное средство педагогического воздействия. 
Применение музыки как средства развития эмоциональной отзывчивости 
у дошкольников опирается на сущностные характеристики используемых 
музыкальных произведений. При этом педагог должен учитывать недо-
статочный субъективный опыт эмоционального переживания детей. Сле-
довательно, для развития эмоциональной отзывчивости у детей дошколь-
ного возраста предлагается поэтапный механизм, учитывающий сущност-
ные характеристики музыкальных произведений, особенности возраста 
детей, их музыкальный опыт и предпочтения. 

В процессе работ с детьми разного возраста можно заметить, что они ак-
тивно реагируют на различия характера музыкальных произведений. Яркий 
пример влияния музыки на эмоциональную отзывчивость детей прослежива-
ется осенью, во время подготовки к празднику «День матери». При прослу-
шивании лирических песен о маме, дети ведут себя спокойно, эмоционально 
открыто. В подготовительных к школе группах при изучении песни «Мама, 
будь всегда со мною рядом» все дети были растроганы, они выглядели задум-
чивыми. На вопрос «Что случилось?» все ответили, что хотят к маме. Мама 
для ребенка самый близкий человек, и поэтому музыкальные произведения 
на подобную тематику являются наиболее подходящими для развития эмо-
циональной отзывчивости у дошкольников. 

Известно, что характер музыки влияет на наши эмоции и наше настро-
ение. Ярким примером этому может служить танец «Африка», для стар-
шей группы. Веселые зажигательные мотивы и соответствующие 
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танцевальные движения на каждом занятии приводят детей в восторг. У 
них заметно повышается творческая активность, эмоциональный подъем. 

Музыкальный материал для занятий всегда необходимо подбирать с 
учетом возрастных особенностей детей и их эмоционального развития. У 
дошкольников старшего возраста эмоциональный опыт гораздо более 
обогащен, нежели у малышей. Соответственно им можно включать му-
зыку с различными характерными оттенками. Музыка мажорного накло-
нения может иметь как быстрый, так и медленный темп. Например, про-
изведение «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига имеет мажорное накло-
нение и медленный темп. Это произведение спокойного характера, но 
назвать его определенно веселое или грустное – будет ошибочно. При 
первом прослушивании дети средних возрастных групп определяют его 
как веселое. В последствии, при сравнении с быстрыми веселыми компо-
зициями (Дмитрий Шостакович «Джазовая сюита. Полька»), они начи-
нают сомневаться в своих ответах и не могут дать точное определение. На 
этом этапе следует дать им такое понятие, как «радостная» музыка, 
т.е. имеющая мажорное наклонение и медленный темп. 

В старших группах в сравнении с грустной музыкой появляется такое 
понятие, как «зловещая» (Прокофьев «Танец рыцарей»). При первом же 
прослушивании дети рассказывают, что представляли драконов, воинов, 
хитрого волка в лесу. Эти ответы были озвучены еще до определения ха-
рактера и названия произведения, что говорит о том, что в старшем воз-
расте дети восприимчивы к подобной тематике. 

Для детей младшего дошкольного возраста следует подбирать более 
простые в эмоциональном и гармоническом плане музыкальные произве-
дения. Например, во второй младшей группе можно включить веселую 
песенку «Села птичка на ветку». Для детей этот музыкальный материал 
эмоционально понятен, и с первых же нот можно наблюдать их реакцию – 
это соответствующие музыке движения тела, наклоны головы, покачива-
ние. Неудачным примером для детей младшего возраста можно назвать 
музыкальную композицию «Во саду ли в огороде». Не смотря на её весё-
лый характер и несложную гармонизацию, можно заметить, что большин-
ство детей не понимают подобную музыку, а соответственно и ожидаемой 
эмоциональной реакции не наблюдается. 

Из выше сказанного следует отметить, что для выявления эмоциональ-
ной отзывчивости посредствам музыкальных занятий, работа с детьми на 
подобную тематику должна проводиться систематически, пополняя и 
обогащая эмоциональный опыт дошкольников, а соответственно и их 
эмоциональную отзывчивость. 

В.П. Анисимов утверждает, что «Эмоциональная отзывчивость – это 
способность личности к соответствующему переживанию музыкального 
содержания и ценностно-смысловому осознанию (рефлексии) своих ассо-
циаций, мыслеобразов в процессе восприятия, исполнения и сочинения 
музыки». Данное определение подтверждает, что эмоциональная отзыв-
чивость дошкольника рассматривается как одна из базовых предпосылок 
взаимодействия с искусством, как ядро музыкальности, как способность 
переживать эмоционально-образное содержание музыки, понимать его. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О ПРОФЕССИЯХ В ХОДЕ РАННЕЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: формирование представлений дошкольников о профес-

сиях связано с обогащением их знаний об особенностях профессиональной 
деятельности взрослых и выработкой эмоционально положительного 
отношения к труду. Статья посвящена рассмотрению форм педагогиче-
ского воздействия на детей в ходе ранней профориентации и алгоритма 
становления целостного представления детей о профессиях. 

Ключевые слова: профессия, ранняя профориентация, труд, пред-
ставление, эмоциональное отношение. 

Формирование у дошкольников представлений о профессиях в ходе 
ранней профориентации способствует не только пониманию детьми сущ-
ности и значения профессиональных действий взрослых, но и началом 
знакомства детей с общественным устройством жизни в целом. В работах 
современных педагогов- методистов акцент делается на таких направле-
ниях формирования представлений о профессиях дошкольников, как зна-
ния о характере профессиональной деятельности взрослых и эмоцио-
нально положительное отношение к труду [1]. 

Знакомство детей с характером профессиональной деятельности взрос-
лых целесообразно провести таким образом, чтобы у детей сложились эле-
ментарные представления о многообразии профессий, профессиональной ат-
рибутике, профессиональных действиях, результатах профессионального 
труда, его значении для отдельных людей и общества в целом. 

Наиболее распространенными формами ранней профориентации до-
школьников являются занятия, беседы, экскурсии, чтение художествен-
ной литературы, разные виды игр. Однако сегодня эффективным допол-
нением к мероприятиям по профориентации в детском саду является ис-
пользование мастер-классов, виртуальных экскурсий, проектная деятель-
ность. 
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Педагогически грамотная организация ранней профориентации спо-
собствует «погружению» ребенка в профессию. Для повышения эффекта 
«погружения» целесообразно как можно больше использовать нагляд-
ность. Это касается как наглядной демонстрации профессиональных дей-
ствий специалистом (даже через монитор компьютера), так и демонстра-
ции дидактического материала о профессиях (визуальный материал о 
представителях разных профессий в их рабочем процессе). Для формиро-
вания целостного представления детей о профессии на занятии необхо-
димо показать детям различные её аспекты. Эффективно использовать 
следующий алгоритм. 

1. Название профессии, небольшой, но занимательный рассказ о том, 
чем именно занимаются люди этой профессии. 

2. Характеристика места профессиональной деятельности. 
3. Описание профессиональной атрибутики, спецодежды. Посте того, 

как дети уже будут иметь более-менее развернутые представления об осо-
бенностях отдельных профессий, полезно создавать познавательные си-
туации, связанные со сравнительным описанием профессиональной атри-
бутики, спецодежды (например, спецодежда энергетиков и пожарных, 
медсестры и продавца). 

4. Характеристика профессиональных действий. Описание профессии, 
воспринятое на слух, не очень эффективно в дошкольном возрасте. Осо-
бенно это касается профессий, не знакомых ребенку по его жизненному 
опыту. Наглядный показ, обыгрывание профессиональных действий сде-
лают информацию интересной, понятной, запоминающейся, возможно, 
станут стимулом для самостоятельной режиссерской игры. 

5. Характеристика качеств человека, важных для успешного выполне-
ния профессиональных действий. Здесь можно использовать личный 
опыт детей, на основе которого организовать обсуждение (Каким должен 
быть аниматор? Почему ты так думаешь? Ты видел аниматора? Он тебе 
понравился? Почему? и т. д.). Обсуждение должно завершиться четким 
выводом воспитателя. 

6. Информация о результатах профессиональной деятельности (в ре-
зультате деятельности повара-кондитера получается вкусная выпечка, в 
результате профессиональной деятельности строителя – новые дома). 

7. Важность и необходимость профессиональной деятельности специ-
алиста. Здесь очень важно показать детям значимость работы специалиста 
в частных случаях (врач помог человеку выздороветь, дизайнер красиво 
оформил помещение для праздника) и для общества в целом (важность 
старательного и ответственного отношения к работе, чтобы всем было хо-
рошо жить).Осознание детьми важности деятельности специалиста той 
или иной профессии будет способствовать пониманию ими значения 
труда взрослых на пользу и радость людям, выработке уважительного от-
ношения к труду, убеждению в правильности бережного отношения к ре-
зультатам труда [2]. 

Таким образом, направлениями формирования у дошкольников пред-
ставлений о профессиях являются обогащение знаний о характере про-
фессиональной деятельности взрослых и выработка эмоционально поло-
жительного отношения к труду. Для целостного представления о профес-
сии детей надо познакомить с названием профессии, её содержанием, ат-
рибутикой, спецодеждой, профессиональными действиями, качествами 
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личности профессионала, показать важность и необходимость професси-
ональной деятельности специалиста. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОУ  
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДОУ 

Аннотация: в статье акцентируется внимание на том, что познава-
тельное развитие детей дошкольного возраста является одной из акту-
альных проблем дошкольной педагогики. Оно способствует формирова-
нию личности, способной к самопознанию и самосовершенствованию. Ос-
новным показателем развития ребенка дошкольного возраста является 
степень овладения им всевозможными видами детской деятельности, 
они служат главной движущей силой и источником развития ребенка, а 
также в них наиболее ярко проявляются все его достижения. 

Ключевые слова: познавательное развитие, исследовательская дея-
тельность, окружающий мир, умственные способности, воображение. 

Главная особенность современного мира – его высокая динамичность. 
В постоянно меняющихся условиях возрастают требования к человеку. 
Уже недостаточно получать знания, необходимо, чтобы человек сам умел 
добывать эти знания, оперировать ими, мыслить самостоятельно и твор-
чески. В решении этой задачи ведущая роль отводится образованию, и 
что, в свою очередь, приводит к качественным изменениям в системе об-
разования, меняются структура, содержание образования, вводятся новые 
образовательные стандарты, ориентированные на формирование компе-
тентности, включающие в себя интеллектуальную и практическую со-
ставляющую. Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) предъявляет определенную совокупность задач и требований к 
качеству образования и воспитания детей дошкольного возраста, а 
именно: 

 к объему образовательной программы и ее структуре; 
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 к соответствующим условиям, где реализуются основные моменты 
программы; 

 к полученным результатам, которых смогли добиться воспитатели, 
обучающие дошкольников. 

Дошкольное обучение является начальной ступенькой всеобщего 
среднего образования. Поэтому к нему предъявляется так много требова-
ний и вводятся единые стандарты, которых придерживаются все дошколь-
ные образовательные учреждения. ФГОС является опорой для того, чтобы 
разрабатывались планы и писались конспекты занятий, направленные на 
познавательное развитие дошкольников. 

Поэтому на сегодняшний день для реализации познавательного разви-
тия старших дошкольников перед нами поставлена задача, подготовить 
совершенно новое поколение: активное, любознательное. И дошкольные 
учреждения, как первая ступенька в образовании, уже представляют, ка-
ким должен быть выпускник детского сада, какими качествами он должен 
обладать, это прописано в федеральном государственном образователь-
ном стандарте дошкольного образования. Задача педагогов ДОУ, исполь-
зуя наиболее эффективные средства обучения и воспитания на основе со-
временных методик и образовательных технологий, не насыщать ребенка 
информацией, а развивать у него познавательный интерес, умения добы-
вать знания самостоятельно, чтобы использовать их в разных жизненных 
ситуациях. Маленький ребенок по сути своей – неутомимый исследова-
тель. Он все хочет знать, ему все интересно. А от того, сколько разного и 
интересного малыш увидел, зависит то, какими знаниями он будет обла-
дать. Ведь согласитесь, если маленький ребенок ничего, кроме квартиры, 
не видит и не знает, у него и мышление совсем узкое. Познавательное раз-
витие по ФГОС в ДОУ предполагает вовлечение ребенка в самостоятель-
ную деятельность, развитие его воображения и любознательности [7]. 

В детских учреждениях все создано для того, чтобы маленький иссле-
дователь смог удовлетворить свое любопытство. Чтобы эффективно раз-
вивать познавательную сферу ребенка, лучшим вариантом считается ор-
ганизация и проведение действий, направленных на познание. Деятель-
ность, какой бы она ни была, является важной составляющей для гармо-
ничного развития дошкольника. Ведь в процессе ребенок познает окружа-
ющее его пространство, приобретает опыт взаимодействия с различными 
предметами. Ребенок приобретает определенные знания и овладевает кон-
кретными навыками. В результате этого активизируются психические и 
волевые процессы, развиваются умственные способности и формируются 
эмоциональные черты личности. В ДОУ вся программа по воспитанию, 
развитию и обучению детей основана на ФГОС. Поэтому воспитатели 
должны четко придерживаться разработанных критериев [2]. 

Познавательное развитие – это сложный комплексный феномен, вклю-
чающий развитие познавательных процессов: 

 поощрение любознательности, развитие и выявление интересов ре-
бенка; 

 формирование действий, направленных на познание окружающего 
мира, развитие сознательной деятельности; 

 развитие творческих задатков и воображения; 
 ознакомление с социальным миром; 
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 формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружа-
ющей среде и свойствах различных предметов; 

 осознание времени и пространства, причины и следствия, математи-
ческих представлений; 

 дети получают знания о своей Отчизне, им прививаются общие куль-
турные ценности. Даются представления о национальных праздниках, 
обычаях, традициях; 

 дошкольники получают представление о планете как всеобщем доме 
для людей, о том, как многообразны жители Земли и что у них общего; 

 ребята узнают обо всем многообразии растительного и животного 
мира и работают с местными экземплярами; 

 развитие познавательно‐исследовательской деятельности [5]. 
Понятно, что конкретное содержание указанных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программах для 
каждой возрастной группы указываются те виды деятельности, в которых 
это содержание может быть реализовано. 

Познавательное развитие – это совокупность количественных и каче-
ственных изменений, происходящих в познавательных психических про-
цессах в связи с возрастом, под влиянием среды и собственного опыта ре-
бенка. Ядром познавательного развития является развитие умственных 
способностей. А способности, в свою очередь, рассматриваются, как 
условия успешного овладения и выполнения деятельности. 

Главное условие работы с дошкольниками – ориентироваться на их 
возможности и развивать деятельность, направленную на изучение мира 
и окружающего пространства. Воспитателю следует так строить занятия, 
чтобы ребенок был заинтересован в исследовании, был самостоятелен в 
своих познаниях и проявлял инициативу. 

К основным формам, направленным на познавательное развитие по 
ФГОС в ДОУ, относятся: 

 личная вовлеченность детей в исследование и разную деятельность; 
 применение различных дидактических заданий и игр; 
 использование приемов в обучении, которые помогают в становлении у 

детей таких черт, как воображение, любознательность и развитие речи, по-
полнение словарного запаса, формирование мышления и памяти [2]. 

В результате усвоения систематизированных знаний у детей формиру-
ются обобщенные способы умственной работы и средства построения 
собственной познавательной деятельности, развивается диалектическое 
мышление, способность к прогнозированию будущих изменений. В ходе 
эмоционально-познавательной деятельности ребенок мысленно занимает 
определенную позицию в предлагаемых обстоятельствах, совершает из-
вестные воображаемые действия, проигрывает в идеальном плане различ-
ные варианты возможных решений. Так у ребенка появляется эмоцио-
нальное предвосхищение познавательных результатов [3]. 

Познавательное развитие старших дошкольников немыслимо без ак-
тивности. Чтобы дети не были пассивны, для поддержки их активности 
используются своеобразные игры. Дети не мыслят своей жизни без игры. 
Нормально развивающийся ребенок постоянно манипулирует с предме-
тами. На этом строится работа воспитателей по познавательной деятель-
ности. 
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Чтобы дети получили качественное познавательное развитие по ФГОС 
в ДОУ, педагоги должны применять различные методы и приемы в повсе-
дневной жизни группы и на занятиях. 

Широко применяются методы и приемы: 
 настольные и дидактические игры; 
 чтение сказок и рассказов; 
 наблюдения; 
 развлечения; 
 трудовые поручения; 
 сюжетно-ролевые игры; 
 строительные игры; 
 индивидуальная работа; 
 подвижные игры; 
 моделирование; 
 проектирование; 
 синтез и анализ. 
В детском саду, будь то группа или участок, все должно быть создано 

так, чтобы развитие познавательной активности проходило естественно и 
непринужденно [6]. 

Каким хотят видеть своего ребенка родители? В разное время данный 
вопрос имел разные ответы. Если в советские времена мамы и папы стре-
мились воспитать послушного во всех отношениях «исполнителя», спо-
собного в будущем усердно работать на заводе, то сейчас многие желают 
вырастить человека с активной позицией, творческую личность. Чтобы 
ребенок в будущем был самодостаточным, имел свое мнение, он должен 
научиться сомневаться в собственных знаниях, в их способах получения. 

Сомнение – это главный аргумент в повседневной жизни дошколь-
ника. И в итоге именно оно приводит к собственному выводу. Ребенок 
сможет спросить о чем-то, высказать свое мнение. Так полученное знание 
будет намного крепче. Ведь можно просто сказать, что дерево не тонет, а 
камень сразу пойдет ко дну – и ребенок, конечно же, поверит. Но вот если 
дошкольник проведет опыт, он сможет лично в этом убедиться и, скорее 
всего, попробует другие материалы на плавучесть и сделает собственные 
выводы. Развитие познавательной деятельности невозможно без сомне-
ния. По-современному ФГОС в ДОУ сейчас перестали просто давать зна-
ния «на блюдечке». Ведь если ребенку что-то сказать, ему остается это 
только запомнить. Но порассуждать, поразмышлять и прийти к собствен-
ному выводу гораздо важнее. Ведь сомнение – это дорога к творчеству, 
самореализации и, соответственно, независимости и самодостаточности. 
Как часто нынешние родители слышали в детстве, что они еще не до-
росли, чтобы спорить. Пора забыть об этой тенденции. Учите детей вы-
сказывать свое мнение, сомневаться и искать ответ [4]. 

С возрастом у детей меняются возможности и потребности. В старшем 
дошкольном возрасте усложняются задачи и расширяются используемые 
приемы. Поэтому именно в этом возрасте необходимо поддерживать ис-
следовательский интерес и активность ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО детей старшего дошкольного возраста 
нужно продолжать знакомить с окружающим миром. 
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Со старшими дошкольниками закреплять знания: 
 о разных существах; 
 о временах года, их красоте и неповторимости; 
 о явлениях природы, катаклизмах, стихийных бедствиях; 
 о профилактике болезней, травмах, об оказании первой помощи; 
 о безопасном обращении с бытовой техникой; 
 о поведении на улице, с незнакомцами, в транспорте. 
Воспитатели заинтересовывают детей разными видами занятий. Это и 

этюды, и игры, и беседы. В мини-этюде ребенок может стать зернышком, 
которое посадили, поливали, берегли. А потом зернышко выросло, пре-
вратилось в колосок. Фантазии нет предела! Цель – вызвать желание при-
думывать у ребенка! Но для этого у него должен быть определенный ба-
гаж знаний. Поэтому познавательное развитие старших дошкольников пе-
реплетается с развитием речи, ознакомлением с художественной литера-
турой и природой [8]. 

Дети старшего дошкольного возраста – гордость любого детского 
сада. Сколько труда, любви, терпения и знаний вложили воспитатели в 
каждого ребенка! На протяжении всего учебного года познавательное раз-
витие старших дошкольников усложняется и углубляется. К окончанию 
детского сада ребенок чувствует себя значимым человеком, понимает, что 
его уважают, с ним считаются, он уверен в себе и прилагает собственные 
усилия, чтобы добыть необходимые знания. Ребенок в этом случае не бо-
ится ошибиться, задает вопросы, чтобы правильно решить задачу, стре-
миться к самостоятельности. 

К концу года старшие дошкольники получают следующие знания: 
 привита культура поведения между мальчиками и девочками, между 

детьми и взрослыми; 
 дети должны познакомиться с родословной и историей своей семьи; 
 знать народные традиции, игры, обряды, кухню; 
 гордиться своей Родиной. 
Если маленький человек получит всестороннее дошкольное образование, 

то в первом классе он легко справится и с новой обстановкой, и с требовани-
ями, и с нагрузкой. Он будет уверенным в себе, самостоятельным и инициа-
тивным. А это много значит для успешной школьной жизни [1]. 

Развивающая предметно-пространственная среда при организации по-
знавательного развития должна быть содержательно-насыщенной, транс-
формируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопас-
ной. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возмож-
ностям детей, содержанию Программы и стандартам ФГОС ДО в органи-
зации познавательно-исследовательской деятельности. 

Очень важным моментом является позиция педагога при организации 
познавательного развития. Он должен быть партнером, поддерживающим 
детскую инициативу, знающим, умеющим и авторитетным, которому хо-
чется подражать, умеющим вовлечь в познавательный процесс родителей. 
От педагога главным образом и используемых им в педагогической прак-
тике методов организации процесса познания во многом зависит уровень 
развития познавательной активности, познавательных интересов и позна-
вательных способностей его воспитанников [9]. 
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Взаимосвязь семьи и ДОУ – это «необходимое условие для успешного 
воспитания ребенка дошкольного возраста [1, с. 18]. Система «детский 
сад – семья», отмечает Ю.В. Микляева, «должны стремиться к созданию 
единого пространства развития ребенка, что предполагает совместную де-
ятельность педагогов и родителей по воспитанию ребёнка, общение, об-
мен мыслями, чувствами, переживаниями» [1, с. 19]. Разработка и внед-
рение современных форм сотрудничества с родителями позволяет достиг-
нуть высокого качества уровня образования дошкольников, а также удо-
влетворить запросы родителей. Таким образом, создается «единое обра-
зовательное пространство» [1, с. 20] для ребенка-дошкольника. 
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Образовательная работа ДОУ предусматривает «решение образователь-
ных задач в совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятель-
ной деятельности детей, не только в рамках непосредственно образова-
тельной деятельности, но и во взаимодействии с семьями воспитанников 
ДОУ» [3, с. 34]. Практическая новизна таких связей обусловлена сущно-
стью понятий «сотрудничество» и «взаимодействие», так как это самые 
приоритетные понятия в современной дошкольной педагогике. Термин 
«взаимодействие» трактуется как «совместная деятельность педагогов и 
родителей по воспитанию ребёнка, как качественно и эффективно органи-
зованное взаимное общение, обмен опытом, совместный поиск решения 
возможных проблем» [3, с. 35]. Сотрудничество – это «общение «на рав-
ных», где родители выступают в позиции равноправных партнеров, не 
учеников, где нет места научению, контролю, указке как надо сделать» [2, 
с. 35]. Одной из оптимальных форм взаимодействия является организа-
ция, так называемого, «сетевого взаимодействия с родителями воспитан-
ников» [3, с. 36]. В связи с тотальной загруженностью родителей, у мно-
гих из них назревают вопросы с невозможностью посещения родитель-
ских собраний. Возникает противоречие между желанием родителей 
участвовать в образовательном процессе и использованием в работе с 
ними только традиционных форм сотрудничества. 

Организация сетевого взаимодействия с родителями – это одна из не-
формальных современных форм работы, которая показывает «качествен-
ные результаты и вызывающая в последнее время заслуженный интерес и 
у воспитателей дошкольных образовательных учреждений и у родителей 
воспитанников» [1, с. 19]. Сетевое взаимодействие с родителями, счи-
тает О.В. Фролова, «в ДОУ может стать той формой коммуникации, кото-
рая позволит решать разнообразные педагогические проблемы посред-
ством виртуального диалога с родителями, презентовать и оценить опыт 
педагогов ДОУ, повысить престиж учреждения» [3, с. 35]. Отметим пре-
имущества: адресность, гибкость и доступность, технологичность, добро-
вольность. Как правило, это созданный сайт, состоящий из нескольких 
разделов по интересам, проблемам, которые хотят обсудить педагоги и 
родители. Значимым компонентом сайта является возможность предо-
ставления обратной связи, материалов для обсуждения, обмен опытом. 
При организации такой сетевой формы общения, необходимо иметь в 
виду, что эффективный опыт могут демонстрировать не только непосред-
ственно педагоги, но и сами родители – «на равных». Это обусловлено 
тем, что родители зачастую владеют богатейшим жизненным практиче-
ским опытом в воспитании детей. Мы предлагаем рационально система-
тизировать информацию, предоставленную в сети для родителей, в соот-
ветствии с образовательными областями ФГОС ДО. Такая структурная 
форма позволит познакомить родителей с современным содержанием 
ООП ДО в детском саду, тем самым, повысить их педагогическую компе-
тентность. Отбор материалов для размещения целесообразно начинать с 
тех вопросов, которые, чаще всего, волнуют родителей. На начальном 
этапе это позволяет их привлечь к эффективному взаимодействию в сети. 
Кроме того, привлекая к сетевому взаимодействию другие социальные 
институты (школа, учреждения дополнительного образования, медицин-
ские, общественные организации и др.), ДОУ играет роль активного по-
мощника семье при обеспечении единого образовательного пространства 
для ребенка-дошкольника. Это способствует качественной подготовке 
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дошкольника к дальнейшему успешному обучению в школе, всесторон-
нему воспитанию, гармоничному развитию индивидуальных возможно-
стей. 

Таким образом, при всех достоинствах такой формы работы, необхо-
димо иметь в виду, что это далеко не единственная возможная и эффек-
тивная форма взаимодействия работы с родителями. 
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мостоятельной детской деятельности и в индивидуальной работе. В за-
висимости от поставленных задач пособие может использоваться в раз-
ных возрастных группах. В основе игр с использованием дидактического 
пособия «Грибок-теремок» лежит построение сюжета сказки. Методи-
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тие речи. 

Маленькие дети играют всегда и везде. Это ведущий вид деятельности 
дошкольников. Независимо от того, ходит или нет малыш в детский сад, 
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он получает новые знания, умения и навыки только через игру. Чтобы 
игра не только радовала, но и обучала ребёнка, создаются специальные 
пособия. Дидактические игры позволяют развивать, воспитывать и обу-
чать ребёнка во время его естественной деятельности. Для создания обу-
чающей игры требуются специальные разработки, в том числе дидактиче-
ские материалы [5]. 

Предлагаемое дидактическое пособие (рис. 1) состоит из следующих 
элементов. 

1. Ковролин размером 70 х 100 см. Крепится к стене. 
2. Фигуры животных из фетра разного размера (медведь, волк, лиса, 

заяц, лягушка). Детали из фетра проклеены между собой, затем прошиты. 
Фигуры животных крепятся к ковролину при помощи липучек. 

3. Кленовые листья из фетра по количеству животных. Крепятся к ков-
ролину также при помощи липучек. 

4. Фигура гриба из фетра. Детали гриба проклеены и прошиты между 
собой. На ковролин фигура гриба крепится при помощи липучек. 

 

 
 

Рис. 1 Дидактическое пособие «Грибок-теремок» 
 

Применение дидактического пособия «Грибок-теремок» в организо-
ванной образовательной деятельности в детском саду, а также в ходе иг-
ровой деятельности детей позволяет решать сразу несколько образова-
тельных задач: 

1) формирование элементарных математических представлений 
(форма, цвет, величина, положение в пространстве); 

2) обучение счету; 
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3) развитие познавательных процессов (памяти, пространственного 
мышления, внимания, творческого воображения); 

4) сенсорное развитие; 
5) развитие аргументированной и доказательной речи; 
6) развитие способности к анализу, сравнению, обобщению, классифи-

кации. 
Актуальность данного пособия заключается в том, что оно может ис-

пользоваться для игр, упражнений, игровых заданий, побуждающих ре-
бенка к развитию, обучению, свободному активному общению со взрос-
лыми и сверстниками. Многофункциональность пособия заключается в 
том, что его можно использовать как для различных видов организован-
ной образовательной деятельности (познавательное развитие, формирова-
ние элементарных математических представлений, речевое развитие), так 
и в самостоятельной детской деятельности и в индивидуальной работе. В 
зависимости от поставленных задач, пособие может использоваться в раз-
ных возрастных группах. Также пособие может постоянно пополняться 
новыми элементами. Пособие привлекает детей своей яркостью, мобиль-
ностью, разнообразием содержания. 

В основе игр с использованием дидактического пособия «Грибок-те-
ремок» лежит построение сюжета сказки. Дети очень любят сказки, они 
им понятны и знакомы, герои сказок любимы детьми. Во многих сказках 
математическое начало видно на самой поверхности, поэтому принима-
ется и усваивается детьми незаметно, непринуждённо и легко. 

Включение сюжетов сказок в организованную образовательную дея-
тельность способствует тому, что ребенок из пассивного бездеятельного 
наблюдателя превращается в активного участника, что в свою очередь по-
могает формировать у ребенка устойчивую положительную мотивацию к 
изучению математики. Обеспечить математическое развитие детей, отве-
чающее современным требованиям, возможно средствами сказки, ведь 
сказка совершенствует ум ребенка, помогает развить его речь, познать 
окружающий мир [3]. 

Таким образом, дидактическое пособие помогает реализовать прин-
ципы ФГОС: 

 насыщенность – наличие игровых вспомогательных материалов для 
игровой активности детей; 

 вариативность – наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, их периодическая сменяемость и появление новых предметов; 

 трансформируемость – возможность изменения элементов, смены 
дидактического материала в зависимости от образовательной задачи; 

 доступность – свободный доступ всех детей к играм, игрушкам, ма-
териалам [2]. 

Для достижения максимального педагогического эффекта при прове-
дении организованной образовательной деятельности с детьми дошколь-
ного возраста воспитателю следует соблюдать следующие организаци-
онно-педагогические требования: 

 любая деятельность должна организовываться при условии положи-
тельного эмоционального настроя ребенка к обучению; 

 обеспечение каждому ребенку мотивации деятельности; 
 необходимо учитывать возрастные особенности воспитанников; 
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 планирование постепенного усложнения заданий; 
 поддержка и поощрение любого проявления детской инициативы. 
Для индивидуальной работы общие организационно-педагогические 

требования остаются такими же, что и для групповой и фронтальной ра-
боты [4]. 

Возможные варианты проведения организованной образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста с использованием дидакти-
ческого пособия «Грибок-теремок». 

Большой и маленький (3–4 года). 
Задачи игры: учить различать и называть размеры предметов (боль-

шой, маленький, средний, больше, меньше), закреплять умение сравни-
вать предметы по цвету и размеру, учить сравнивать и анализировать ре-
зультаты сравнения, развивать связную речь. 

Ход игры: педагог вместе с детьми сочиняет сказку о том, как звери 
решили спрятаться от дождя под грибочком. Педагог помогает детям во-
просами: Кто из зверей поместится под грибочком? Кто нет? Почему? Кто 
самый большой (маленький)? В конце игры педагог предлагает детям рас-
положить зверей в порядке увеличения (уменьшения) роста, просит детей 
комментировать свои действия [1]. 

Измени слово (3–4 года). 
Задачи игры: учить детей правильно использовать в речи глагол в за-

висимости от местоимения. 
Ход игры: педагог рассказывает сказку: «Живут под грибочком-тере-

мочком друзья: медведь Топтыгин и лиса Плутовка, живут они очень 
дружно и все стараются делать вместе». Педагог называет одно полное 
словосочетание и начало следующего: она играет, и он…, а ребенок назы-
вает подходящее действие: играет. 

Она играет, он…, а вместе они…, и мы… 
Она поет, он…, а вместе они…, и мы… и т. п. 
Помоги зверятам сосчитать листочки (4–5 лет). 
Задачи игры: закреплять навык счета до 5, совершенствовать умение 

решать простые задачи. 
Ход игры: звери решили украсить свой дом-грибочек листочками. 

Медведь принес два красных листочка, а лисичка три оранжевых. Решили 
они узнать, сколько же они насобирали листочков, но сосчитать не 
смогли. Педагог просит сосчитать, сколько же каждый из них принес ли-
сточков. Сосчитать, сколько листочков получилось всего. 

Первый, второй, третий… (по мотивам сказки В.Г. Сутеева «Под гри-
бом») (4–5 лет). 

Задачи игры: развивать логическое и пространственное мышление, со-
вершенствовать навыки количественного и порядкового счета, развивать 
воображение, творческую инициативу, развивать связную речь. 

Ход игры: педагог с помощью детей рассказывает сказку, одновре-
менно закрепляя фигуры на ковролине. На осенней полянке вырос грибок-
теремок. Первой на полянку вышла лягушка, а за ней прискакал зайка. За 
зайкой охотилась хитрая рыжая плутовка-лиса, зайка спрятался под гри-
бом и т. д. Вопросы педагога: 

 посчитай по порядку всех зверей на полянке (первая – лягушка, вто-
рой – зайка и т. д.); 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

72     Современная педагогика и психология: актуальные вопросы 

 сколько всего было зверей на полянке? 
 кто пришел после зайчика? Кто появился между медведем и зайчи-

ком? и т. п. 
Волшебные листочки (4–5 лет). 
Задачи игры: закреплять представление о гласных звуках. 
Ход игры: предварительно детей знакомят со способами «шифровки» 

звуков (красный – А, оранжевый – У и т. д.). Педагог обращает внимание 
детей на листочки на полянке и предлагает поиграть с листьями. Показы-
вает предметную картинку (шар, круг, лук, парк, лось и т. д.), дети выде-
ляют гласный звук в слове, выбирают листочек нужного цвета, опускают 
его в воду и произносят звук. 

Волшебный грибочек (5–6 лет). 
Задачи игры: развивать логическое и пространственное мышление, со-

вершенствовать навыки количественного и порядкового счета, развивать 
воображение, творческую инициативу, развивать связную речь. 

Ход игры: педагог с помощью детей рассказывает сказку, одновре-
менно закрепляя фигуры на ковролине. На осенней полянке вырос грибок-
теремок. Выбежал на полянку волчок-серый бочок. Увидел теремок, оста-
новился и спрашивает: «Грибок-теремок, кто в тереме живет?» а волшеб-
ный голос отвечает: «Теремок откроет свою дверь тому, кто правильно 
выполнит его задания». Варианты заданий: 

 прикрепить красный листочек справа (слева, выше, ниже) волка, а 
оранжевый – выше (ниже, справа, слева) от лисы и т. п.; 

 сколько всего было зверей на полянке? 
 кто пришел после зайчика? Кто появился между медведем и зайчи-

ком? и т. п.; 
 дать лисе один желтый и два красных листочка, а медведю – два 

красных; 
 кого больше, зверей или листочков? Как сделать одинаковое коли-

чество (двумя разными способами)? 
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У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность проблемы 
развития звуковысотного слуха как одного из компонентов основных му-
зыкальных способностей у детей дошкольного возраста. Описаны при-
емы, методы и музыкально-дидактические игры, используемые на музы-
кальных занятиях педагогом для достижения наилучшего результата. 
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ное творчество, музыкальная память, чувство ритма. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом в развитии му-
зыкальных способностей детей. Музыкальные способности формируются 
в процессе музыкального воспитания, которое является важнейшей со-
ставляющей системы эстетического воспитания. 

К его основным задачам относятся: побуждение у детей интереса к му-
зыке, приобщение к различным видам музыкальной деятельности, форми-
рование запаса музыкальных впечатлений и, конечно, развитие музыкаль-
ных способностей в целом. Дошкольники могут чувствовать эмоциональ-
ную выразительность музыки, получать от нее наслаждение, понимать 
красоту ее звуков. С этой целью необходимо развивать у детей музыкаль-
ные способности – слух, музыкальную память, чувство ритма. 

Наиболее доступный исполнительский вид музыкальной деятельности 
дошкольного возраста – это пение. Дети любят петь и охотно, с удоволь-
ствием, что способствует развитию у них активного восприятия музыки, 
умения искренне, глубоко выразить свои чувства, переживания. И боль-
шое значение для улучшения качества пения имеет развитие музыкаль-
ного слуха. У многих дошкольников недостаточно развит звуковысотный 
слух или совершенно отсутствует правильное воспроизведение звука. Та-
ким образом, необходимо использовать специальные упражнения уже с 
раннего возраста. 

Весь процесс обучения детей я организую так, чтобы он воздействовал 
на чувства и интересы детей. Использую игровые приёмы и доступный 
материал, дети проявляют эмоциональную отзывчивость. Этому требова-
нию отвечают музыкально-дидактические упражнения, которые дают 
возможность в игровой форме обучать и закреплять знания по развитию 
музыкального слуха. Например, я для младшего возраста использую пары 
карточек с изображением животных. На одной изображение взрослого 
животного, на другой – детеныша. 

Все животные разные, и это добавляет дополнительный интерес детям. 
Занятие с карточками не надоедают, так как каждый раз детям интересно, 
«а какие карточки попадутся сегодня». Задания с карточками могут быть 
различными. Например, всем детям раздаю пары карточек, обязательно 
обговариваю, что взрослые животные поют средним голосом, а 
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детеныши – высоким. Наигрываю отрывок мелодии в среднем или высо-
ком регистре, дети должны поднять соответствующую карточку. При та-
ком задании сразу видно, кто из детей выполняет самостоятельно и пра-
вильно, а кто смотрит на других или ошибается, т.е. присутствует диагно-
стический момент. 

А для активизации детей я предлагаю им самим исполнить роль взрос-
лого животного или детеныша. В этом случае карточки раздаю по одной 
на каждого ребенка. Рассказываю: «В одном дворе жили курица с цып-
лёнком, гусь с гусёнком и т. д. Вдруг подул ветер, да такой сильный, что 
все мамы растеряли своих детенышей. Первой стала звать своего малыша 
мама-курица. Пропевает «ко-ко-ко» на ноте фа, ребенок с картинкой ку-
рицы повторяет. Затем я продолжаю: «Услышал свою маму маленький 
цыплёнок и запищал тоненьким голосом «пи-пи-пи». Пою на ноте до2, 
ребенок с картинкой цыпленка повторяет. Таким же образом находят 
мамы и остальных малышей. Это задание даёт мне возможность услы-
шать каждого ребёнка, отметить его исполнительские данные. При этом 
во всех случаях нужно положительно оценить пение детей. В работе над 
развитием музыкального слуха также использую «Музыкальный бук-
варь» Н.А. Ветлугиной, музыкальная лесенка, фланелеграф. Задания по 
определению высоких и низких звуков сопровождаю выкладыванием на 
фланелеграфе большой и маленькой птицы и т. д. или передвигаю по му-
зыкальной лесенке маленькие игрушки (одновременно пропеваю высокие 
и низкие звуки). Также при пропевании мелодии я показываю ее направ-
ление рукой, чем выше рука, тем выше звук. 

Знакомя детей с новой песней, показывая им игрушку или картинку, 
играю на фортепиано или пою песню, так как она написана автором. На 
следующих занятиях проигрываю или пропеваю в разных регистрах – бо-
лее высоком и более низком и предлагаю детям угадать, кто лает большая 
собака или щенок и т. д. Чтобы временная связь между ощущением звука 
и его воспроизведением была более осознанной, и таким образом я пред-
лагаю детям эти звукоподражания спеть, не требуя точной интонации. 

Желая сделать упражнения интересными, доступными детям, я стрем-
люсь придать им образность, конкретность, провести их в форме игры. 
Так, предлагая детям спеть звуки, говорю: «Я вам сыграю на дудочке, вы 
послушайте. Потом я буду слушать, а вы играть на своих дудочках». Уда-
ряю по клавише, другой рукой делаю дудочку и воспроизвожу это звук, 
исполняя его на слог «Ду». Чтобы звучание его было более интересным, 
исполняю его с ритмическим рисунком, например: «Ду-ду, ду-у-у». По-
слушав внимательно, дети повторяют этот звук в сопровождении форте-
пиано, подражая игре на дудочке. Затем предлагаю сыграть то громче, то 
тише. Детям легче спеть с голоса взрослого. Постепенно они привыкают 
правильно воспроизводить звуки не только спетые, но и сыгранные на му-
зыкальном инструменте. 

После усвоения предыдущих упражнений я ставлю перед детьми ле-
сенку. Проигрываю низкий звук, показываю нижнюю ступеньку. Дети 
слушают, а затем поют. Также знакомлю детей с высокой ступенькой. Ко-
гда дети освоят высокие и низкие звуки, можно попросить детей отгадать 
звуки с закрытыми глазами, а затем показать на лесенке. 

Таким образом, для закрепления высоких и низких звуков я пользу-
емся и другими приемами. Например, в гости к детям приходят маленькие 
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игрушки- фигурки животных, птиц. То есть гусь не знает, на какую сту-
пеньку ему взлететь – на низкую или на высокую. Дети помогают гусю, 
пропевая звук и ставят гуся на ступеньку. Звуки могут идти в разной по-
следовательности. 

Также провожу и другие игры-загадки, без лесенки, например «Уга-
дай, сколько звуков сыграю». Дети угадывают число звуков, пропевают 
их, отгадывают последовательность высоты звуков. Иногда упражнения 
провожу в виде игры в цирк, где дети дрессировщики. Выбираем ребенка, 
который выводит из-за лесенки игрушку-животное. В своей работе я учи-
тываю не только возраст, но также навыки и умения детей. 

Таким образом, у детей развивается звуковысотный музыкальный 
слух, чистота интонации, слуховое внимание; упражнения помогают раз-
витию слуховых представлений. Дети начинают осознанно воспринимать 
и воспроизводить звуки. Игры и упражнения помогли мне проверить у де-
тей состояние слуха именно в звуковысотном отношении. Развитие зву-
ковысотного слуха требует систематической работы с детьми. 
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В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, изменилось 
многое. Потребность родителей в том, чтобы их ребенок продолжал раз-
виваться с помощью специалистов, при этом педагоги используют только 
онлайн-технологии. 

В связи с этим возникла необходимость обновлять подходы к органи-
зации воспитательно-образовательного процесса, в том числе и дополни-
тельного образования, с использованием цифровых образовательных ре-
сурсов, что позволяет ребенку осваивать образовательные программы в 
ситуации, когда он вне детского сада (дома, в отпуске или детский сад 
закрыт на карантин). 

Современный дошкольник готов к такому формату образования, так 
как мы живем в век цифровых технологий, и каждый ребенок активно ис-
пользует различные гаджеты в своей жизни. Именно это заставило заду-
маться о том, каким образом организовать образовательную деятельность 
посредством дистанционного образования образовательному модулю. 

Он позволит ребенку получать новые знания, развивать свои художе-
ственно-эстетические способности, использование мультимедиа техноло-
гий, звука, видео делает образовательный процесс полноценным и инте-
ресным. 

В результате реализации проекта, участником которого стал наш дет-
ский сад: 

 педагоги и родители смогут расширить знания о возможностях ис-
пользования информационных платформ для развития детей; 

 родители смогут самостоятельно выбирать время для занятий, опре-
делять какой промежуток времени продуктивен для ребенка; 

 педагоги смогут охватить большее количество детей дополнитель-
ным образованием. 

Проект стартовал в январе 2021 года. Для педагогов были проведены 
презентационно-мотивирующие мероприятия проекта «Внедрение сете-
вого дистанционного образовательного модуля «Ступеньки творчества» в 
ДОО, направленного на повышение охвата детей дошкольного возраста 
(5–7 лет) дополнительным образованием художественно-эстетической 
направленности». 

В процессе реализации проекта, были реализованы многие нетрадици-
онные техники продуктивной деятельности, простые и доступные широ-
кому кругу родительского сообщества. Опытом моей работы является де-
ятельность с детьми в технике «Ниткография». 

Ниткография – это нанесение с помощью кружева или толстой нити 
контурных изображений различных предметов, то есть рисование с помо-
щью нити. Понятие «ниткография» имеет два семантических корня: 
«нить» – подразумевает материал, с помощью которого осуществляется 
выполнение плана, «графика» – создание, представление образа объекта. 

Программа «ниткография» направлена на развитие художественного 
вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам 
искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия, подготовки 
личности к постижению большого мира искусства, формирование жела-
ния воссоздать чувственную картину мировосприятия. Сферой професси-
ональной деятельности является «человек-художественный образ». 

Ниткография – это своего рода визуальное искусство, которое пришло 
к нам из Мексики и представляет собой своего рода приложение, в 
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котором толстые цветные нити приклеиваются к основанию. Таким обра-
зом, предварительно нанесенный контур заполняется цветом шаг за ша-
гом, как при рисовании войлоком. Мексиканские народные мастера со-
здают свои картины с этническими мотивами из толстой шерстяной 
пряжи. 

Современная ниткография ориентирована на интересный досуг, твор-
ческое самовыражение и практическое применение изделий (оформление 
интерьера). Любители рукоделия создают картины из ниток различных 
тем, которые поражают сложностью рисунка, плавностью линий и мно-
жеством цветовых оттенков. 

Ниткографией могут заниматься не только взрослые, но и дошколь-
ники, поскольку этот вид декоративно-прикладного искусства довольно 
прост. Для детей этот вид творчества будет очень полезен. Благодаря нит-
кографии развивается воображение, зрительное восприятие, мелкая мото-
рика рук, а также двигательно-зрительная координация. Все вместе это 
позволяет подготовить руку ребенка к письму, установить с ним психоло-
гический контакт, привить уважение к прекрасному, а также развить та-
лант в декоративном и прикладном творчестве. 

У дошкольников процесс развития мелкой моторики протекает доста-
точно долго. Поэтому необходимо соблюдать систему в организации дея-
тельности ребенка. Дети с хорошо развитой мелкой моторикой способны 
рассуждать логически, у них это лучше, чем у сверстников, у которых 
проблемы с мелкой моторикой, памятью, вниманием, мышлением, связ-
ной речью. 

Занятия ниткографией позволяют не только развить двигательные 
навыки, но и усидчивость, трудолюбие, глаз, восприятие цвета. 

Таким образом, ниткография-отличный метод развития представления 
детей об окружающих предметах, активности, воображении. 
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На протяжении всей истории человечества выстроились два пути вос-
питания детей – это семейное и общественное воспитание. С момента воз-
никновения детских садов первым этапом общественного воспитания вы-
ступает дошкольное образовательное учреждение. Но семейное воспита-
ние остаётся приоритетным, поскольку силу именно семейного воспита-
ния нельзя сравнить ни с каким другим, даже очень квалифицированным 
педагогическим воспитанием. Педагоги детских садов являются не только 
воспитателями детей, но и партнёрами родителей по их воспитанию. 
Чтобы привлечь семьи к совместному участию в воспитании детей, педа-
гогу необходимо хорошо знать родителей своей группы, учитывать их ин-
дивидуальные особенности. Не отказываясь от традиционных форм взаи-
модействия с родителями, таких как родительские собрания, консульта-
ции, индивидуальные беседы, мы решили внедрить новые педагогические 
технологии. Основная образовательная программа дошкольного образо-
вания «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева предлагает такую пе-
дагогическую технологию для работы с родителями, как «Социальная ак-
ция». Она направлена, прежде всего, на консолидацию усилий педагогов 
и родителей по развитию гражданской позиции у дошкольников, а также 
является тем средством и способом, который позволяет реально включить 
родителей в жизнь детского сада [1]. Акция – это социально значимые, 
комплексные мероприятия, действия для достижения какой-либо цели. 
Важным условием и успехом акции является мотивация – осознанное от-
ношение к делу и действиям. Социальные акции направлены на объеди-
нение работы воспитателей и родителей по воспитанию у дошкольников 
гражданской позиции, а также являются одним из направлений, которое 
позволяет привлечь родителей как к участию в жизни детского сада, так и 
к совместному воспитанию подрастающего поколения. Если ребёнок по-
лучает от воспитательного процесса нравственные образцы, нравствен-
ные ценности и пропускает их через сознание, чувства и переживания, он 
осваивает нравственный опыт, нравственную культуру общества. Для ор-
ганизации социальных акций в детском саду необходимо иметь социаль-
ных партнеров, осуществлять сетевое взаимодействие между образова-
тельными и иными учреждениями, отталкиваться от событийного 
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подхода в образовании, поскольку событийность часто становится осно-
вой социальной активности ребенка и взрослого [2]. В нашем дошкольном 
учреждении акции проходят в течение всего учебного года. В ходе акций 
дошкольники получают знания, формируют активную жизненную пози-
цию. Акции помогают объединить всех участников образовательных от-
ношений. Проводя первые акции, такие как «Рождественская звезда», 
«Наши защитники», родители проявляли малую активность (не более 
10%). Но по истечении первого года работы в акции включилось около 
50% родителей. Социальные акции проводим не только по календарным 
праздникам, но и по тематическим дням: «День пожилого человека», 
«День города» и т. д. Прежде чем приступить к подготовке к новой акции, 
проводим беседы с детьми и с родителями. Доступно рассказываем о её 
целях, родителям поясняем необходимость проведения данной акции в 
целях нравственного воспитания детей. Совместно с родителями опреде-
ляем время проведения акции. В беседах с детьми обсуждаем степень уча-
стия каждого ребёнка, его задачи, планируем действия детей и их родите-
лей. Стоит отметить, что наибольший интерес у родителей, и конечно, 
вместе с ними и у детей, вызвали такие акции как: 

 организация совместного праздника «День Защитника Отечества»; 
 изготовление открыток ко Дню Победы с последующим дарением их 

жителям нашего микрорайона за территорией детского сада; 
 изготовление поздравительных плакатов к Дню пожилого человека, 

ко Дню семьи, любви и верности, и вывешивание их в подъездах своих 
домов; 

 совместная весенняя посадка цветов, деревьев, как в детском саду, 
так и во дворах своих домов; 

 забота о «братьях наших меньших»: изготовление скворечников и пти-
чьих столовых, кормление бездомных животных и поиск домов для них. 

Применение технологии эффективной социализации ребенка позво-
ляет дошкольникам накапливать практический социальный опыт, стано-
виться более независимыми и самостоятельными, действовать осознанно 
и целенаправленно, понимать и оценивать результаты и последствия 
своих действий. Опыт работы показывает, что такие акции социального 
характера повышают уровень нравственных представлений. В перспек-
тиве планируем наладить переписку, в том числе по электронной почте, в 
социальных сетях и в различных мессенджерах со сверстниками и педа-
гогическими работниками из других городов, чтобы вовлекать большее 
количество участников и транслировать наш опыт работы. 
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Следуя принципу вариативности дошкольного образования, педагоги-
ческие коллективы дошкольных образовательных организаций имеют воз-
можность выбирать и конструировать разные модели образовательного 
процесса, использовать вариативные формы, методы и средства реализа-
ции образовательной программы с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребно-
стей и интересов. В этих условиях каждый педагог и специалист должен 
ориентироваться в широком спектре современных педагогических техно-
логий. 

Образовательный процесс в дошкольной организации не исчерпыва-
ется только занятиями. Согласно пункту 2.5 ФГОС дошкольного образо-
вания образовательная программа в детском саду реализуется в течение 
всего времени пребывания в нем детей. Это происходит в разнообразных 
формах взаимодействия педагогов с детьми (игровой деятельности, чте-
нии художественной и познавательной литературы, конструировании, мо-
делировании, решении проблемных ситуаций, беседах, игровых упражне-
ниях и др.), а также в самостоятельной деятельности детей и во взаимо-
действии с их семьями. 

Учитывая данную необходимость, основная задача нашего дошкольного 
учреждения – выбрать такие методы и формы организации работы с детьми, 
и современные технологии, которые оптимально соответствуют развитию 
личности. 

Насчитывается больше сотни образовательных технологий, но одной 
из самых актуальных используемых в практике, является «Тематический 
постер». 

Постер – узкая длинная картина (не обязательно в рамке), на которой 
дети отражают впечатления от услышанного или увиденного на опреде-
ленную тему, используя различные изобразительные материалы и тех-
ники. Само слово «постер» пришло из полиграфии обозначает плакат или 
афишу рекламного характера. На одном и том же постере можно рисовать, 
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раскрашивать, работать в технике аппликации, коллажа, использовать рас-
крашивание пластилином и т. п. 

Содержание «Тематических постеров» разнообразно, их можно приме-
нять как в конце тематической недели, с целью закрепления знаний детей, так 
и может служить результатом любой образовательной деятельности. 

Постеры способствуют развитию у дошкольников навыков сотрудниче-
ства, умение работать друг с другом (работа в парах, малых группах). Сотвор-
чество детей по созданию постеров предполагает самостоятельную работу, в 
которой воспитанники принимают одинаково активное участие. 

Цель создания постеров: привлечь дошкольников к творческому по-
иску, давая возможности расширения знаний, общения средствами худо-
жественной культуры. 

В ходе создания постеров решаются следующие задачи: 
 художественно-изобразительные, способствующие овладению 

детьми любого возраста системой художественных эталонов. В резуль-
тате решения этой группы задач дошкольники становятся обладателями 
художественно-изобразительного инструментария, позволяющего им со-
здавать выразительные образы в постере, как одном из видов художе-
ственного творчества; 

 познавательно-развивающие расширяют познавательную сферу ре-
бенка в процессе работы над темой недели; 

 эмоционально-личностные направлены на развитие личностных ка-
честв ребенка, расширение спектра эмоциональных чувств, возникающие 
в процессе выполнения постера. 

В творческих заданиях дети ставятся в необычные условия, им пред-
лагается изобразить то, что им больше всего понравилось или запомни-
лось в течение недели или образовательной деятельности. 

Желание и время работы над постером не регламентируется. Работа 
позволяет детям достичь успеха: творческое отношение к заданию побуж-
дает их к активности, самостоятельности, поиску, вызывает эмоциональ-
ный подъем, а настойчивости способствует реализация замысла. 

Выполняя свою часть работы, ребенок знает, чем лучше он сам сделает 
то, что ему поручили, тем лучше будет работа всего коллектива. Это, с од-
ной стороны, создает условия для мобилизации возможностей ребенка, с 
другой – требует их проявления в качестве необходимого условия. К до-
стоинствам такой технологии относится также и то, что она позволяет во-
влечь в коллективную деятельность большую группу детей, не имеющих 
опыта совместной работы.  Эгоистичные дети, склонны к завышенной 
оценке собственного труда, не могут оказаться в столь однозначно оцени-
ваемой ситуации, когда их необъективность очевидна и легко доказуема. 
Напротив, дети с заниженной самооценкой оцениваются в соответствии 
со своими заслугами перед коллективом. 
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Образовательная политика нашего государства в области дошколь-
ного образования нацелена на реализацию права каждого ребенка на ка-
чественное и доступное образование. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования направлен на решение задач «обеспечения вариативно-
сти и разнообразия содержания Программ и организационных форм до-
школьного образования, возможности формирования Программ различ-
ной направленности с учетом образовательных потребностей, способно-
стей и состояния здоровья детей. Он декларирует построение вариатив-
ного развивающего образования, ориентированного на уровень развития 
дошкольников» [3]. 

Как отмечает Н.Ю. Житнякова, вариативность дошкольного образова-
ния рассматривается, как предоставление детям и их родителям многооб-
разия полноценных, качественно специфичных и привлекательных вари-
антов образовательных траекторий, спектр возможностей осмысленного 
и адекватного запросам детей (взрослых) выбора такой траектории. Вари-
ативное развивающее образование направлено на обеспечение макси-
мально возможной степени индивидуализации образования посредством 
выбора образовательных программ, программно-методического обеспе-
чения, образовательных технологий, форм дошкольного образования, до-
школьных образовательных организаций [2]. 

Вариативное развивающее дошкольное образование – направленность 
образования на раскрытие потенциальных возможностей ребенка с примене-
нием методик, технологий, методов и приемов для развития ребенка [2]. 

На основе анализа научной литературы мы отмечаем, что на современ-
ном этапе развития педагогической науки понятие «вариативное развива-
ющее дошкольное образование» категориально не сложилось. Ученые, не 
раскрывая значение этого феномена, рассматривают разные аспекты ва-
риативности как системный фактор и определяют его влияние на все со-
ставляющие образовательной системы. 

Мы согласны с мнением Г.С. Голошумовой, Ф.Ф. Тимирова, С.Г. Ежова, 
которые рассматривая механизм построения вариативного образования, 
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отмечают, что это есть фундаментальная характеристика преобразования 
всей образовательной системы, и рассматривают вариативное развивающее 
образование на нескольких уровнях. 

На уровне образовательного процесса в дошкольной образовательной 
организации применяется разнообразие образовательных программ, 
учебно-методических комплектов, средств и методов обучения и воспи-
тания дошкольников, образцов образовательной деятельности. На уровне 
образовательного учреждения – различные виды и типы дошкольных об-
разовательных организаций, форм организации их работы, специфику 
профессиональной деятельности педагогов. На уровне организации и 
управления территориальной, региональной системой образования – ва-
риативность управленческих программ, систем образовательных учре-
ждений, типов связей и с организации их деятельности, образовательных 
систем города и села, разных районов. На всех трех уровнях вариативного 
развивающего образования является одним из механизмов развития со-
временного мира [1]. 

Критериями вариативности развивающего дошкольного образования, 
на наш взгляд, являются: 

 специфика национальных, социокультурных, экономических, кли-
матических условий; 

 выбор образовательных программ и форм работы с дошкольниками, 
которые в наибольшей степени соответствуют их интересам и потребно-
стям, а также возможностям её педагогического коллектива; 

 выявление и поддержка устремление и интересов педагогов ДОО, 
реализация которых соответствует целям и задачам Программы; 

 сложившиеся традиции детского сада (группы). 
А.Ю. Тихонова, анализируя построение вариативного развивающего 

образования, на социальном уровне предлагает трансформировать статус 
«общественное дошкольное образование» в неоднородный институт, из-
бирательно удовлетворяющий образовательные потребности разных 
слоев общества, развитие сети негосударственных ДОУ, превращение до-
школьного воспитания в открытую систему. Под открытостью в широком 
смысле автор понимает «стремление идти навстречу изменившимся и осо-
бым потребностям семей; готовность к новым формам взаимодействия с 
семьей, к установлению прочных связей с социумом и интеграцией в его 
структуру; к демократизации педагогического процесса и к установлению 
открытых отношений в коллективе педагогов и детей» [4]. 

На организационном уровне – расширение видов дошкольных организа-
ций: детские сады компенсирующего типа; детские сады присмотра и оздо-
ровления; центры развития; мини-сады; группы кратковременного пребыва-
ния; смешанные возрастные группы; прогулочные групп; инклюзивные 
группы и т. д. 

На программно-методическом уровне – широкое использование но-
вых вариантов программного и методического обеспечения; интенсифи-
кацию психологического сопровождения образовательного процесса в до-
школьной организации [4]. 

Анализ опыта работы дошкольных организаций, педагогов Белгород-
ской области показал, что вариативное развивающее образование в нашем 
регионе нашло выражение в апробировании организационно-правовых 
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форм, видов и типов дошкольных образовательных организаций, широ-
ком выборе вариативных форм дошкольного образования, методов, спо-
собов, моделей, средств реализации образовательных программ в них. 

Особо острой является проблема организации вариативного развива-
ющего образования для детей раннего возраста, поскольку к ним не при-
менимы многие приемы и методы воспитания, которые используются в 
работе со старшими дошкольниками. 

Одной из распространенных форм вариативного развивающего обра-
зования детей раннего возраста в Белгородской области являются группы 
кратковременного пребывания (ГКП) – вариативная форма организации 
дошкольного образования в режиме неполного дня. ГКП создается для де-
тей раннего возраста с целью обеспечения их всестороннего развития, 
ранней социализации и адаптации к поступлению в ДОО, оказание кон-
сультативно-методической поддержки родителям в организации воспита-
ния и обучения ребенка, его социальной адаптации. 

Функционирование ГКП определяется нормативно-правовыми доку-
ментами федерального и регионального уровней, а также локальными ак-
тами ДОО. Перечислим документы, разрабатываемые непосредственно в 
дошкольной образовательной организации: устав ДОО, заявления роди-
телей (законных представителей), договор с родителями (законными 
представителями), приказ о создании ГКП, положение о ГКП, приказ о 
зачислении детей в группу кратковременного пребывания, списочный со-
став детей, медицинские карты детей, табель посещаемости, смета расхо-
дов на содержание ребенка, штатное расписание, должностные инструк-
ции, дополнительные соглашения (или трудовые договоры) с работни-
ками по оказанию услуг, образовательная программа для детей раннего 
возраста группы кратковременного пребывания, комплексное тематиче-
ское планирование образовательной деятельности. 

Образовательная программа (как компонент вариативного развиваю-
щего образования) для детей, посещающих ГКП, разрабатывается в соот-
ветствии с основной общеобразовательной программой ДОО, с федераль-
ным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-
вания и с учетом примерной образовательной программы дошкольного 
образования. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пре-
бывания детей в ДОО в процессе разнообразных видов детской деятель-
ности: восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок, дви-
гательная активность; предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; общение с взрослым и совместны игры со 
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия 
с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); экспери-
ментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) [3]. 
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В настоящее время огромное внимание уделяется модернизации обра-
зования в целом и дошкольного образования в том числе. Впервые пере-
смотрен подход к образованию ребенка-дошкольника с точки зрения про-
цесса обучения и воспитания, в котором учитываются личностные харак-
теристики каждого ребенка: личностное развитие ребенка, особенности 
его поведения, восприятия окружающего мира. В последние годы в Бел-
городской области стартовала региональная стратегия «Доброжелатель-
ная школа», в рамках которой реализуется проект «Доброжелательный 
детский сад». Суть проекта заключается во внедрении доброжелательных 
технологий в практику работы детского сада с целью повышения эффек-
тивности и улучшения качества образования дошкольников. 

Осуществляя мониторинг социально-коммуникативного развития де-
тей, выявили, что дети не владеют общепринятыми формами урегулиро-
вания взаимоотношений со сверстниками в ходе ссоры, во время обиды. 
Дети зачастую используют бранные слова, могут ударить обидчика. И 
если в раннем дошкольном возрасте это поведение принимается как есте-
ственное неумение избежать или урегулировать конфликт, то в более 
взрослом возрасте дети уже должны владеть способами помириться. 
Кроме того, такое поведение не должно закрепляться, как единственно 
возможное при конфликте. 

Очевидным решением проблемы стало внедрение доброжелательной 
технологии «Рефлексивный круг» в детствосберегающее пространство 
детского сада посредством реализации системы мероприятий. «Рефлек-
сивный круг» – это технология, позволяющая стимулировать речевую ак-
тивность дошкольников, мыслительные возможности детей. «Круг» 
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способствует совершенствованию речи как средства общения, помогает 
детям высказывать предположения, делать простейшие выводы, учит из-
лагать свои мысли понятно для окружающих, развивает самостоятель-
ность суждений. «Рефлексивный круг», как технология будет работать 
при соблюдении некоторых условий: 

 абсолютное принятие любого детского высказывания. Воспитатель 
не должен оценивать высказывание детей и не приучать детей к тому, что 
взрослый человек или сверстник имеет право обесценить детское выска-
зывание; 

 воспитатель находится на уровне детей, и его функция состоит в том, 
что он как старший товарищ может показать, как надо разрешить тот или 
иной конфликт,  при затруднении детей. Воспитатель подводит детей 
наводящими вопросами, моделированием ситуации, с помощью литера-
туры к различным способам разрешения конфликтов. 

Для социально-коммуникативного развития детей создали в группе 
развивающую предметно-пространственную образовательную среду с 
учетом возрастных особенностей детей; оформили центр «Эмоциональ-
ное благополучие», куда вошли дидактические игры и наглядные посо-
бия, такие как: шкатулка «Моё настроение» – для выбора смайлика со 
своим эмоциональным настроением; «Мирилки» – разнофактурные коро-
бочки с прорезями для рук, для решения конфликтных ситуаций, сунду-
чок, конвертики на каждого ребенка «Мои поступки» – для подсчета в 
конце дня карточек с хорошими и плохими поступками и другие. Для фор-
мирования коммуникативных навыков использовали активные методы и 
приемы обучения, применяли различные формы образовательной работы: 
беседы, речевые настройки, коммуникативные игры, пальчиковые игры, 
игровые и воображаемые ситуации; чтение художественной литературы. 
Начинался день с традиционного «Утреннего круга» со всеми детьми в 
одном и том же месте, для того чтобы в будущем дети привыкли обсуж-
дать свои проблемы в кругу без присутствия воспитателя. Сигналом к 
сбору считался звук колокольчика. Приветствуя друг друга, определяли 
тему недели, выясняли, чем будем заниматься. 

Если в группе возникал конфликт, то организовывали «экстренный 
круг», где обсуждалась сложившаяся ситуация: «Что случилось? Почему 
так произошло? Как решить ситуацию?». Конфликтующие стороны 
имели возможность высказать свои претензии. В большинстве своем кон-
фликты возникали на фоне невозможности объяснить почему, например, 
толкнул, а обиженный уже «дал сдачу». И в ходе конфликта уже теряется 
очередность и каждый справедливо считает, что противник «начал пер-
вый». Дети видят, как важно слушать, принимать объяснения и как важно 
уметь объяснить, чтобы тебя правильно поняли. Для примирения часто 
использовались коробочки-мирилки и слова-мирилки. 

Таким образом, в результате проделанной работы с использованием 
технологии «Рефлексивный круг» дети усвоили социальные нормы, ха-
рактерные для их возраста, стали включаться в разговор и поддерживать 
общение, внимательно слушать, научились выражать свои чувства и пе-
реживания публично, они не остаются равнодушными к происходящему 
вокруг, активны, принимают участие в жизни группы. 
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Старший дошкольный возраст – это «период формирования духовно-
нравственного потенциала и активного всестороннего развития личности 
ребенка» [1, с. 296]. Модернизация российского образования, принятый 
ФГОС поставил вопрос о повышении качества образования. Система об-
разования «нацелена на развитие всесторонне развитой, активной и твор-
ческой личности, способной адаптироваться к современным условиям 
окружающей жизни и принимать креативные решения» [1, с. 297]. До-
школьное учреждение стало первой ступенью непрерывной системы Рос-
сийского образования потому, что проблема формирования у дошкольни-
ков духовно-нравственных качеств, охватывающая все стороны воспита-
тельно-образовательного процесса является довольно значимой. 

Среди наиболее важных задач, выдвигаемых обществом в социальном за-
казе, стоят вопросы духовно-нравственного воспитания детей. Это формиро-
вание у дошкольников уважения к людям труда, к природному и рукотвор-
ному миру, в котором детям предстоит жить. В свете этого главной задачей 
педагогов является воспитание у детей духа ценностного, гуманного отноше-
ния к природе и человеку, к окружающему миру предметов и вещей; развитие 
осмысленного желания и умения понимать и участвовать в преобразовании 
окружающего мира. Педагогическое воздействие должно состоять не только 
в формировании у ребенка определенных, каких-либо навыков, но и решать 
задачи духовно-нравственного воспитания. 

Для обеспечения возможности привлечения педагогического ресурса 
семьи в процесс духовно-нравственного развития у детей старшего до-
школьного возраста в ДОУ имеются необходимые условия. Собраны кар-
тотеки народных пословиц, поговорок, песенок и потешек о родном крае. 
Составлены картотеки народных игр. Краеведческий материал содержит 
геральдические сведения о Белгородской области и городе Белгороде, 
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элементы народных костюмов и т. д. Мини-библиотеки содержат детские 
книги о добре, взаимовыручке, труде и т. д. 

Работа осуществляется по трем направлениям: работа с детьми, работа 
с педагогами и работа с родителями. 

Таблица 
Критерии и показатели духовно-нравственного развития  

детей старшего дошкольного возраста 
 

Критерии Показатели
Когнитивный компонент 
(представления – о нормах и 
правилах поведения детей – о 
способах поведения) 

знает и называет нормы и правила 
поведения; понимает их регулятивное 
значение; знает способы бесконфликтного 
поведения – характер преставлений 
(конкретность, обобщенность); 
осознанность; полнота ответов; 
аргументированность

Поведенческо-деятельностный 
компонент (умения – 
воспринимать и понимать 
содержание, логику развития 
ситуаций взаимодействия 
людей (сверстников); 
 прогнозировать развитие 
ситуации, предвидеть ее 
результаты и последствия)

умеет прогнозировать ситуацию, 
предвидеть ее результаты; понимает 
логику развития ситуации; ориентируется в 
настроениях, эмоциональных состояниях 
партнера, замечает их, соотносит с 
ситуацией поведения; координирует свои 
действия с действиями товарища; 
осознанность; инициативность; 
самостоятельность; устойчивость 

Эмоционально-ценностный 
компонент (духовно-
нравственные качества 
личности) 

исследовательский подход в решении 
поисковых задач; стремление найти 
нестандартный способ решения поисковой 
задачи; обращенность на отдельные 
стороны духовно-нравственной 
деятельности; проявление умений вступать 
в диалог по поводу духовно-нравственного 
развития 

 

Таким образом, эффективность привлечения педагогического ресурса 
семьи в духовно-нравственном развитии детей старшего дошкольного 
возраста будет возрастать при создании следующих условий: 

 структурировании программного содержания духовно-нравствен-
ного развития; 

 создании развивающей РППС; 
 привлечении педагогического ресурса семьи в духовно-нравствен-

ное развитие; 
 организация интегрированного взаимодействия детского сада и семьи. 
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Невозможно переоценить роль родного языка, который помогает лю-
дям, прежде всего детям, осознанно воспринимать окружающий мир и яв-
ляется средством общения. Дети, не получившие в раннем возрасте соот-
ветствующее речевое развитие, с большим трудом наверстывают упущен-
ное. Именно в этот период нужно приучать ребенка самостоятельно поль-
зоваться словами, стимулировать его речевую активность и познаватель-
ные интересы. 

Ранний возраст наиболее благоприятен для закладывания основ гра-
мотной, четкой, красивой речи, для пробуждения интереса ко всему, что 
нас окружает. Поэтому задача обогащения словаря и активизации речи 
детей должна решаться ежеминутно, ежесекундно, постоянно звучать в 
беседах со взрослым, пронизывать все режимные моменты. Овладение ре-
чью – одно из главных достижений в развитии ребенка раннего возраста. 

Речь – это сложная система знаков, позволяющая обозначить различ-
ные явления внешнего и внутреннего мира и, следовательно, выразить и 
осознать их. Даже первые детские слова несут в себе элементы обобще-
ния, отражают работу мысли. Осваивая речь, ребенок овладевает знако-
вой системой, которая становится мощным средством развития сознания, 
мышления, общения, управления своим поведением. Для развития речи 
детей раннего возраста необходимо создавать специальные психолого-пе-
дагогические условия. 

На этапе становления речи большое влияние на ее развитие оказывает 
речь окружающих взрослых. Речь взрослого с маленькими детьми, 
должна соответствовать определенным требованиям. Она должна быть: 

 адресована не только группе детей, но и лично каждому ребенку. 
Этим обеспечивается привлечение внимания малыша к речи взрослого и 
готовность ответить на нее; 
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 эмоционально окрашенной. Эмоциональное содержание, выражен-
ное определенным тоном, помогает маленькому ребенку лучше понять 
смысл слов; 

 правильной, отчетливой, неспешной; 
 понятной, касаться интересных для ребенка тем. Это обеспечивает 

вовлеченность малыша в речевой контакт со взрослым и его активность в 
этом процессе; 

 более сложной, чем речь ребенка, как по структуре и форме фраз, так 
и лексически. Взрослый должен давать ребенку более сложные речевые 
образцы, чем те, которыми он уже владеет. 

В течение дня надо разговаривать с детьми о том, что они видят и де-
лают, объяснять, что им предстоит сделать. Обсуждая с малышами собы-
тия дня, следует побуждать их к высказываниям, задавать вопросы. Со-
вершая ежедневные процедуры, взрослый должен комментировать свои 
действия, использовать в речи подходящие присказки, стихи, песенки. Ре-
чью необходимо сопровождать все повседневные дела в процессе: накры-
вание на стол; кормление рыбок в аквариуме; уход за растениями и пр. 
Помогая взрослому, наблюдая за его действиями, дети узнают новые 
слова, учатся слушать речь, действовать по инструкции взрослого. 

Существенное значение для развития речи детей имеет общение со 
сверстниками, поэтому важно стимулировать малышей обращаться друг 
к другу с вопросами, просьбами, предложениями. 

Большую роль в развитии речи детей играют специальные игры и за-
нятия, преимущество которых заключается в том, что при их организации 
целенаправленно создаются условия для развития у малышей разных сто-
рон речи. 

С каждым годом увеличивается количество детей раннего возраста, 
имеющих речевые проблемы. В решении проблемы развития речи детей 
раннего возраста, нам помогут инновационные технологии (система спо-
собов, методов, приемов, обучения образовательных средств, направлен-
ных на достижение позитивного результата за счет динамичных измене-
ний в личностном развитии ребенка в современных условиях) 

Предлагаем несколько вариантов, с помощью которых происходит 
развитие речи: аквагимнастика, биоэнегопластика, ниткография. 

Аквагимнастика для пальчиков и рук – это занимательные игры в 
воде. 

Ни для кого не секрет, что маленькие дети любят игры с водой. Суть ме-
тода заключается в следующем. В миску (таз) наливаем немного воды, вода 
должна быть комфортной температуры 37 градусов, постепенно снижать 
температуру до комнатной. На дно миски выкладываем любые подручные 
материалы – пуговицы разных форм, размеров и цветов, камушки, ракушки, 
игрушки от киндер-сюрпризов и т. д. предлагаем детям собрать только ка-
мушки, либо игрушки, погулять пальчиками по камушкам, выложить узор из 
палочек и т. д. Включая наше воображение, пальчики превращаются в осьми-
ногов, человечков, рыбок, которые «путешествуют» по морскому дну или 
находят таинственные клады. Здесь нет предела фантазии. Время занятий, 
начиная от 5–7 минут, постепенно доводят до 20 минут. 
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Игра «Медуза». 
Исходное положение (И.П.) – кисти рук под водой, пальцы собраны 

вместе. Раскрываем кисть и опять закрываем в И.П. 
Игра «Морская звезда». 
И.П. – кисти лежат на дне ванны, пальцы разведены в стороны. В хаотич-

ном порядке поднимаем пальцы вверх, не отрывая ладонь от поверхности 
ванны. 

Игра «Рыбка». 
И.П. – кисти рук лежат на поверхности воды. Бьём кистями по воде. 

Рыбки-малютки 
По морю плывут, 
Скачут, резвятся и хвостиком бьют. 

Массаж в воде с предметами. 
 прокатывание между ладонями мячика су-джок, бигуди, бусинок 
 прокатывание предметов по дну минибассейна 
 прокатывание по тыльной стороне руки и т. д. 
Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного ап-

парата с движениями кисти руки. 
Биоэнергопластика оптимизирует психологическую базу речи, улуч-

шает моторные возможности ребенка по всем параметрам. При выполне-
нии упражнений можно использовать музыкальное сопровождение. 

Соединим аквагимнастику с артикуляционной гимнастикой. 
«Лошадка» – щелкать языком и в такт «скакать» ладошкой по воде. 
«Индюки» – быстро облизывать верхнюю губу со звуком «бл-бл-бл», 

пальцами в такт движениям языка двигать по воде. 
«Качели» – движения языка к верхней и нижней губе, указательный 

палец ведущей руки выполняет движения по воде вверх – вниз. 
«Часики» – языком выполняем движения влево – вправо, указатель-

ным пальцем ведущей руки выполняем движения по воде влево – вправо. 
«Непослушный язычок» – ритмично шлепаем губами по высунутому 

языку со звуком «п-п-п», ладонью легко похлопывать по воде. 
«Трубочка» – сомкнутые губы вытягиваем вперед, ладонь собрана в 

щепоть. 
Игры с водой создают у детей радостное настроение, повышают жиз-

ненный тонус, дают детям массу приятных и полезных впечатлений, пе-
реживаний и знаний. 

Ниткография – выкладывание узоров или геометрических фигур из 
шерстяных или холщевых ниток разной толщины и длины на бархатной 
бумаге. Сначала берутся несложные темы: дорожки для машины, волны… 

Например: 
 после прочтения сказок «Колобок», «Курочка Ряба» – предложить 

выложить колобка, яичко, предварительно в воздухе нарисовать с детьми 
круг, овал; 

 после прочтения стихов А. Барто выкладываем мяч для Тани, кораб-
лик и т. д. 

С помощью ниткографии у детей развивается не только мелкая мото-
рика, ребенок называет изображаемые объекты, может рассказать, что он 
изобразил, т.е. развивается словарь, грамматика, связная речь. 
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Подводя итог нашей встречи, следует отметить, что все предложенные 
методы и приемы положительно влияют на речевое развитие ребенка ран-
него возраста. 

Крауп-терапия (сroupe c англ. – крупа). Крупа – очень полезный и при-
ятный материал для занятий с ребёнком, кроме того, способствует разви-
тию мелкой моторики рук, развивает познавательный интерес, усидчи-
вость, концентрацию внимания. В процессе манипуляций сыпучим мате-
риалом, дети освобождаются от негативных эмоций, внутренних зажи-
мов, стрессов. 

Для игр с крупами подойдет все, что есть в доме: гречка, просо, фа-
соль, семечки, горох и даже обычная соль, ну и конечно различные емко-
сти, ложечки и сито. Все эти занятия содержат не только практические 
задачи, но и воспитательно-образовательные, что в целом позволяет все-
сторонне развивать личность ребенка. Важно после таких игр ребенка 
включать в процесс уборки за собой. Во-первых, он понимает, как собрать 
крупу и воду другим способом, а во-вторых, он понимает, что сам должен 
прибирать последствия своих игр, а это может помочь в будущем в сборе 
игрушек и уборке комнаты. Пусть малыш воспринимает уборку, как часть 
игры, а не как скучное обязательное занятие. 

Первое знакомство. Прячем ручки. 
Возьмите большую миску, высыпьте в неё крупу – гречку, рис или 

пшено, опустите в нее руки и пошевелите пальцами. Ребёнок непременно 
захочет присоединиться. Можно играть в прятки с ручками: «Где мои 
ручки? Спрятались. Давай и твои ручки спрячем?!». Можно потереть ла-
дошкой о ладошку: «Так приятно!». Игры в «сухом пальчиковом бас-
сейне» можно сопровождать стихотворным текстом или выполнять под 
музыку. 

«Тесто». 
Опустить кисти рук в «бассейн» и изображать, как месят тесто. 

Месим, месим тесто, 
Есть в печи место. 
Будут-будут из печи 
Булочки и калачи. 

«Лодочка». 
Соединить ладони обеих рук «ковшиком», делать скользящие движе-

ния по поверхности «сухого бассейна». 
Лодочка плывет по речке, 
Оставляя на воде колечки. 
Искупаемся. 
Возьмите тазик или детскую ванночку, не большой, но чтобы туда мог 

сесть и встать ребёнок, насыпьте туда гречку или другую крупу, предло-
жите ребенку сначала походить в тазике, а потом и присесть: «Отличный 
массаж!». У некоторых детишек такое купание вызывает огромный вос-
торг, поэтому будьте готовы, что содержимое тазика окажется вне его, по-
этому часто таким «купанием» в ванной комнате! 

Ищем секрет. 
Спрятать можно не только ручки, но и игрушки, различные предметы. 

Предложите ребенку отыскать их. Опустить кисти рук в «бассейн», «по-
мешать» фасоль, затем найти и достать игрушки. А если мисок будет 
больше и в каждой будет свой секрет, то без сомнения интерес возрастет 
еще больше! 
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В миске не соль, совсем не соль, 
А разноцветная фасоль. 
На дне – игрушки для детей, 
Мы их достанем без затей. 

Сортируем, перекладываем, собираем. 
Возьмите небольшое количество фасоли и гороха, перемешайте их в 

тарелочке и предложите ребенку разделить горох и фасоль и разложить 
их в свои тарелочки: «Смотри, горошинки и фасолинки перемешались. 
Давай разложим горошинки на эту тарелочку, а фасолинки – на эту». 

Перемешать можно манку и фасоль, тогда разделить их можно с помо-
щью сита, предварительно продемонстрируйте этот способ малышу! 

Высыпьте крупу на поднос и предложите ребенку собрать все в банку. 
Сначала банку можно взять с широким горлышком, затем со временем 
поменять ее на банку с более узким горлышком. Такое занятие позволяет 
овладеть таким важным движением, как «щепотка». Предварительно по-
кажите, как соединять три пальца и как ими брать крупу. 

Пересыпаем крупу. 
Пересыпайте крупу при помощи стакана, ложки, совочка, а может даже 

ладошек из одной ёмкости в другую. Пересыпайте над миской крупу из руки 
в руку. Используйте разные крупы – рис, горох, манку. Обратите внимания, 
что звук от каждой крупы свой, уникальный: от гороха – звонкий, от риса – 
приглушенный, от манки – практически беззвучное шуршание. 

Найди такой же. 
Для этой игры понадобятся некоторые дополнительные приготовления. 
Идея в том, чтобы найти пару предмету либо по звуку, либо по ощуще-

ниям. 
Для первого варианта необходимо четное количество пластиковых 

контейнеров от киндер-сюрпризов, в каждые два засыпать одинаковые 
крупы, бобовые, макароны, аккуратно заклеить их лентой или клеем 
(внутри по стыку). В начале игры предложить ребенку изучить шарики-
шумелки («шуршики»), а затем обратить внимания, что здесь имеются 
одинаковые по звучанию шарики, взять один шарик и предложить: «Да-
вай найдем такой же!». 

Для второго варианта необходимо сшить четное количество мешоч-
ков, но обязательно одинаковых по цвету и фактуре, в каждые два засы-
пать одинаковые крупы, бобовые или макароны, затем каждый мешочек 
закрыть (запечатать / запаковать). Далее алгоритм тот же, что и с шари-
ками: дать освоиться и предложить найти такой же. 

После игры. 
Конечно же, после игры вся крупа будет перемешена. Но не выбрасы-

вайте ее, ссыпьте ее в любую емкость, а на дно положите игрушку. В сле-
дующий раз малышу приятно будет отыскать «клад на дне крупяного бас-
сейна». 

Самое ценное и полезное, что мы можем дать нашим детям – это вни-
мание! Поэтому играйте, занимайтесь, фантазируйте и проводите время 
вместе со своими детьми. 

Подводя итог, следует отметить, что все предложенные методы и при-
емы положительно влияют на речевое развитие ребенка раннего возраста. 
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В настоящее время английский язык является всемирным языком об-
щения. Без него трудно себе представить сегодняшнюю жизнь, поэтому 
изучение английского языка необходимо начинать еще с дошкольного 
возраста. Дошкольный возраст является благоприятным для начала изу-
чения иностранных языков в силу своих психофизических особенностей. 
Именно в этом возрасте речь ребенка активизируется, расширяется его 
словарный запас. В результате английские слова и фразы запоминаются 
гораздо легче. 

В последнее время внимание методистов, педагогов дополнительного 
образования, учителей все больше привлекают вопросы, связанные с обу-
чением английскому языку на начальном этапе. Процесс массового внед-
рения обучения английскому языку детей дошкольного возраста, в ходе 
которого могут и должны быть заложены прочные основы, необходимые 
учащимся для участия в непосредственном и опосредованном диалоге 
культур, вызывает необходимость пересмотра не только содержания обу-
чения, но и поиска новых средств обучения. Работая с детьми дошколь-
ного возраста, педагоги Центра дошкольного образования, стали заме-
чать, что в начале обучения дети занимаются с интересом и желанием, но 
через некоторое время интерес пропадает. Что же делать? Как сделать 
каждое занятие увлекательным? Как привить интерес к изучению англий-
ского языка. 

Одним из таких средств может стать сказка при обучении иностран-
ным языкам, в силу той важной роли, которую она играет в жизни ре-
бенка. Поэтому педагогами Центра для детского объединения «Занима-
тельный английский» была разработана авторская программа 
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«Английский язык для дошкольников», которая знакомит детей с осно-
вами английского языка до школы и создает базу для более глубокого его 
изучения в школе. 

Многолетний опыт работы педагогов с детьми дошкольного возраста 
показывает, что игровые технологии, сказки на английском языке, театра-
лизация способствует лучшему запоминанию лингвистического матери-
ала. С одной стороны, театрализация сказок приносит огромный энерге-
тический заряд, эмоциональную насыщенность, создает благоприятную 
атмосферу на занятии. С другой стороны, речь и актерское исполнитель-
ство имеют одинаковые параметры: интонацию, ударение, фразовое стро-
ение, темп. Лексическая единица, заключенная в рифмованную форму, 
быстрее усваивается, развивает четкость и беглость произношения. Теат-
ральная составляющая на занятии позволяет расширить игровой учебный 
материал, сделать его наиболее привлекательным, облегчает преодоление 
языковых трудностей у ребенка. 

Широкое применение сказок на занятии обосновано рядом объектив-
ных причин. Они никогда не устаревают, отличаются аутентичностью, со-
держат широкий круг различных жизненно важных проблем: испытания 
и их преодоление, добро и зло и др. На содержательной основе сказки мо-
гут быть построены различные ситуации игрового ролевого общения, сю-
жетно-ролевые игры, диалоги. Через общение и театральную деятель-
ность на английском языке и через деятельность с языком ребенок разви-
вается, воспитывается, познает мир и себя, т. е. овладевает всем тем ду-
ховным богатством, которое может дать ему процесс обучения иностран-
ному языку. 

Из всего вышесказанного следует, никакой другой материал не обла-
дает таким мощным обучающим потенциалом, как сказка. Являясь пре-
красным средством обучения иноязычному общению, сказка повышает 
образовательные возможности иностранного языка. Ребенок в диалогиче-
ском общении не только воспринимает звуки, но и постигает, понимает 
смысл произносимых слов. Все отмеченное еще раз свидетельствует о 
том, что обращение к сказке в работе с дошкольниками помогает развить 
навыки произношения и восприятия иноязычной речи на слух, ввести и 
закрепить новую лексику, существенным образом проявить творческое 
начало ребенка в различных видах деятельности. 

Сказки подходят для работы с детьми с различными способностями и 
в группах с их смешанным уровнем, поскольку они позволяют каждому 
ребенку действовать на собственном уровне и быть оцененным за свой 
вклад индивидуально. 
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Использование приемов и методов дифференциации и индивидуализа-
ции на различных этапах занятия позволяет полнее учитывать индивиду-
альные возможности и личностные особенности учащегося, достигать бо-
лее высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей. 

На занятиях изобразительным искусством применимы такие средства 
дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 
б) разная мера помощи педагога учащимся при выполнении учебных 

заданий; 
в) вариативность темпа освоения учебного материала; 
г) индивидуальные и дифференцированные самостоятельные задания. 
На каждом этапе занятия возможно и необходимо использовать в сово-

купности приемы и методы дифференциации и индивидуализации. Ос-
новной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении 
очередного способа работы – является актуализация, полученных ранее 
навыков учащимися. Форма может быть разнообразной. Например, для 
демонстрации работ с изображением городских пейзажных композиций 
можно использовать, наглядные примеры, репродукции с картин различ-
ных художников, фотографий по данной тематике. Если позволяет осна-
щение кабинета, использовать современные технические средства и тех-
нологии. 

Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении 
нового материала. Часто на этапе объяснения нового материала учащимся 
предлагается выполнить одинаковые задания, но при этом ученики полу-
чают разную меру помощи, которую может оказать им как педагог, 
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посредством инструктажа, планов, зарисовок, так и успешно обучающи-
еся по данному предмету ученики-консультанты. 

Использование дифференцированных и индивидуальных заданий при 
закреплении знаний, умений и навыков зависит от спецификации задач за-
нятия, уровня подготовленности и интереса к учению обучающихся. Боль-
шое разнообразие методов и приемов закрепления позволяет организовать 
работу на данном этапе с учетом возможностей и перспектив развития 
каждого ученика. Задания можно классифицировать на 3 вида: 

 тренировочные, где предлагается работа по образцу, с иллюстра-
цией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью дове-
сти до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки; 

 частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать 
тот или иной известный им способ изображения; 

 творческие, где характерна новизна формы, которую ученик должен 
осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсе-
налом своих умений, найти способ изготовления заданного. К заданиям 
творческого характера относятся упражнения на сравнения нахождения 
общих признаков, поиск различий. 

Тренировочные задания выполняются для закрепления интереса у де-
тей, после того, как прошло формирование группы и были продемонстри-
рованы возможности учащихся, детям предлагается попробовать сделать 
простейшее задание. Если работа не вызвала затруднений и раздражения 
ученика, то можно переходить к основному заданию. 

Частично-поисковые задания включают наблюдательность, анализ и 
синтез материала, который формируется при выполнении заданий на уста-
новление сходства и различия, на выявление какой-либо закономерности, 
правила. 

На творческих заданиях дети воспроизводят по памяти все необходи-
мые знания, проявляя выдумку, инициативу; закрепляют практические 
умения и навыки, полученные на предыдущих занятиях, при более слож-
ных условиях. Предлагается схема в специальной литературе или на 
доске, когда учащийся сам подбирает цвет, вносит элементы фантазии и 
проявляет инициативу в своей работе, воплощая задуманное. Дети стар-
шего возраста воплощают свои желания и умение в более сложных изде-
лиях, требующих времени и терпения, которые выполняются в домашних 
условиях с консультациями педагога по необходимости. 

Подводя итог, можно сказать, что дифференциация и индивидуализа-
ция на занятиях изобразительным искусством, может благотворно влиять 
на творческую составляющую личности ребенка, развивает индивидуаль-
ность, вселяет веру в собственный успех. 
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Проведение занятий по английскому языку в учреждении дополни-

тельного образования имеет свои особенности. Самое главное, на мой 
взгляд, это творческий подход ко всем урокам. Необходимо понимать, что 
ученик начальной школы приходит на занятия английского после непро-
стого школьного дня. Самое главное, чтобы процесс обучения для него 
был интересным и творческим. 

Один из важных элементов творческого подхода к организации уро-
ков, является использование английских песен. 

Как правило, я использую пение на английском в качестве: 
 фонетической зарядки в начале урока; 
 способа закрепления лексического или грамматического материала; 
 стимула для развития речевых умений; 
 средства для снятия напряжения учеников и восстановления работо-

способности. 
Школьники часто напевают песни на английском, даже не понимая 

слов. Между тем, знание значений слов позволило бы им не только «блес-
нуть» перед своими друзьями, но и улучшить знания в английском языке. 

Зарубежные песни являются отличным способом для заучивания и от-
работки речевых клише и грамматических конструкций. Это могут быть 
как несложные фразы по типу «What is your name?» и «How do you do?», 
так и сложные конструкции с неправильными глаголами, прилагатель-
ными, числительными и т. д. 

Песня на английском «My eyes can see» расскажет учащимся о частях 
тела и органах обоняния на английском языке. Песни, в которых изучение 
лексического материала идет через движения, например «Head and 
shoulders, knees and toes» или «If you happy and you know it», не только 
упрощают процесс запоминания новых слов, но и помогают выучить гла-
голы движения. Кроме того, информация, полученная из песен, способ-
ствует: 

 закреплению грамматики и повторению времен. К примеру, в песне 
встречается глагол «to be»; 

 формированию произносительных навыков; 
 улучшению навыков аудирования и чтения; 
 развитию памяти, поскольку песни заучиваются наизусть; 
Критерии, на которые стоит опираться при выборе песен на уроках ан-

глийского: языковая доступность, т. е. присутствие в тексте знакомых 
слов и выражений. небольшое количество нового языкового материала, 
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небольшой объем песни, содержание, соответствие возрасту и интересам 
учащихся. 

Для дошкольников песни на английском отлично воспринимаются в 
сопровождении с движениями или танцами. Если к песне подобрать кар-
тинки по сюжету, то дети очень быстро запомнят текст песенок. Чтобы 
задействовать тактильную память ребенка можно использовать пальчико-
вые игры, жесты. 

В качестве самых полезных и любимых песен дошкольников, я ис-
пользую: 

«Hello! How are you» – тема приветствия; 
«Head, Shoulder, Knees and Toes» – для отработки темы «Части тела»; 
«If you’re happy and you know it» – «повелительные предложения»; 
«Old MacDonald Had a Farm» – «животные»; 
«5 in the bed/10 little Monkeys» – «цифры»; 
«The Wheels on the Bus» – «действия»; 
«B-I-N-G-O» – «алфавит». 
Если педагог будет использовать разносторонний музыкальный мате-

риал на занятиях, процесс обучения английского языка будет интересным 
и принесет высокие результаты! 
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость развития 

творческих способностей младших школьников. Описывается важность 
практического участия обучающихся в создании 3D-моделей, так как 
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Современное образование предполагает, что обучающиеся могут 
успешно саморазвиваться и самосовершенствоваться за счет увеличения 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

100     Современная педагогика и психология: актуальные вопросы 

значимости информационных технологий. Применения инновационных 
технологий позволяет обучающимся занять активную позицию и выра-
жать себя как субъект учебной деятельности. Инновационные технологии 
повышают качество образования, поэтому, чтобы улучшить деятельность 
обучающихся и развить творческие способности с использованием инно-
вационных технологий необходимо знать о современных информацион-
ных технологиях, уметь самостоятельно пользоваться информационными 
ресурсами и компьютерными технологиями. 

Современные технологии развиваются с высокой скоростью и соответ-
ственно появляются новые образовательные технологии для решения постав-
ленных задач. Новой тенденцией в этой области становятся трехмерные тех-
нологии: 3D-моделирование, 3D-печать и т. п. Внедряя технологию трехмер-
ного моделирования можно преобразить творческие задания. 

3D-технологии в сфере образования дают возможность получить 
наглядные пособия и средства обучения, развить творческие способности 
обучающихся, а также помогают заинтересовать их, сделать процесс обу-
чения увлекательным и наглядным. При помощи 3D-моделирования 
можно проявлять свои творческие способности и создавать различные 
объекты, как реальные, так и не имеющие подобия в реальном мире [2]. 

Пространственные способности – одна из ведущих когнитивных ком-
петенций, которая может влиять на успех людей в их повседневной и про-
фессиональной жизни. Поэтому развитие пространственных способно-
стей стало одной из основных задач образования. 

Пространственные способности являются важным фактором, который 
может повлиять на успех в области математики и геометрии, инженерии, 
химии, физики, геологии, архитектуры, медицины. Пространственные 
способности, которые могут повлиять на успех в различных областях и 
могут привести к значительным индивидуальным различиям в учебной 
среде, часто игнорируются в образовательных и учебных заведениях. 

Программы компьютерного 3D-дизайна и 3D-моделирования, полу-
чившие широкое распространение в последние годы, предлагают значи-
тельные возможности для развития пространственных способностей. Со-
общается, что трехмерное моделирование и прототипирование с исполь-
зованием программного обеспечения TinkerCAD улучшили простран-
ственные способности обучающихся в исследованиях, проводимых с це-
лью улучшения пространственных способностей [1]. 

На занятиях по моделированию развиваются не только творческие 
способности, но и открывается возможность творческого самовыражения. 
Необходимо, чтобы элементы творчества были во многих сферах деятель-
ности младших школьников, например, таких как игры и общение. Для 
создания условий, которые способствуют творчеству, детей необходимо 
окружить результатами своих работ. Поэтому важно, чтобы обучающиеся 
не только моделировали на компьютере, но и могли потрогать предмет 
своего творчества. 

Деятельность, связанная с созданием 3D-модели, оказывает воздей-
ствие на развитие художественного мышления и более четкое понимание 
таких дисциплин, как тригонометрия и черчение, кроме того выражает 
суть образовательного процесса и повышает учебную мотивацию, так как 
является условием одновременного выполнения трех целей процесса обу-
чения – образовательного, воспитательного, развивающего. Развивая 
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способности к 3D-моделированию, можно обеспечить успешность в даль-
нейшем обучении. 

Формируя навык трехмерного моделирования, можно создать основу 
для развития креативных возможностей и познавательной активности. 
Существуют такие методы развития пространственного мышления как: 

 создание абстрактных фигур; 
 ассоциативность в развитии воображения; 
 комбинаторный тренинг пространственного мышления [3]. 
Преимущественно в развитии творчества является практическое уча-

стие обучающихся в создании 3D-моделей, которые они сами создают в 
специальных 3D-редакторах. Проявление интереса к реализации креатив-
ной идеи и моделирования, не только развивает навыки работы с програм-
мой, но и дает возможность ощутить позитивные эмоции. Занятия по 3D-
моделированию способствуют развитию интеллектуальных способностей 
обучающихся, увеличивает заинтересованность к творческому познанию 
окружающего мира. 

Цель занятий состоит в том, чтобы показать обучающимся значимость, 
трудность и увлекательность деятельности, а минимальное содержание 
теоретического материала делает его интересным и легким. На занятиях 
применяются различные методы активизации внимания, каждая работа 
получает корректную оценку педагога, и никто не остается без внимания. 
Обучающиеся на собственном опыте раскрывают свои творческие спо-
собности. 

Развитие творческих способностей можно формировать через матери-
альную и духовную культуру, науку, искусство. Одним из ключевых 
навыков у детей является одновременное улучшение разных способно-
стей, которые дополняют друг друга. Исследователи выдвинули следую-
щие уровни способностей: 

 продуктивный, а именно предоставляющий возможность получить 
знания самостоятельно; 

 репродуктивный, то есть обеспечивающий умение быстро воспри-
нимать готовую информацию, владеть примерами общения и взаимодей-
ствия; 

 творческий, обеспечивающий создание неповторимых и новых идей. 
Курс по трехмерному моделированию развивает умения и навыки обу-

чающихся, что обеспечивает развитие фантазии и в последствии они мо-
гут создавать необычные идеи, а также решать задачи нестандартным об-
разом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация: статья раскрывает преимущества использования ин-
терактивных и мультимедийных средств в образовательном простран-
стве. В статье даётся определение понятиям «интерактивность», 
«квест», «образовательный квест». Рассмотрено использование в обра-
зовательном квесте системно-деятельностного подхода и метапред-
метных связей, значение использования квест-технологий для педагога и 
ребёнка. Авторами также представлена структура образовательного 
квеста и пример создания квеста по изобразительной деятельности на 
основе регионального компонента. 

Ключевые слова: образовательное пространство, интерактивность, 
квест-технологии, образовательный квест, задания, навигация, крите-
рии оценки, рефлексия, проблемная ситуация, творческое задание. 

В современном образовательном пространстве всё чаще используются 
технологии и формы взаимодействия педагога с обучающимися, которые 
повышают активность и самостоятельность детей в решении учебных за-
дач. На занятиях педагоги внедряют интерактивные и мультимедийные 
средства обучения для активного вовлечения всех участников образова-
тельного процесса в учебную и творческую деятельность. Интерактив-
ность – это способность взаимодействовать или находиться в режиме бе-
седы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компью-
тером) [1]. К интерактивным формам относятся: мастер-класс, экспери-
ментирование, интерактивная игра и т. д. Такие формы могут использо-
ваться как самостоятельно, так и в сочетании между собой для занятий 
или мероприятий образовательного и воспитательного характера. Объ-
единение разных форм очень хорошо подходит для квест-технологий, ко-
торые так любят дети и педагоги за альтернативный подход к образова-
тельной деятельности. 

Quest в переводе с английского языка продолжительный целенаправ-
ленный поиск, который может быть связан с приключениями или игрой. 

Квест в педагогике – это выполнение проблемного задания с элемен-
тами игры [2]. 
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Главной особенностью квест-технологии является системно-деятель-
ностный подход. Квест-технологии для педагога – это рациональное ис-
пользование учебного времени; стимулирование познавательной мотива-
ции, использование метопредметных связей, форма организации деятель-
ности, способствующая эффективному усвоению учебного материала. 
Как говорил Конфуций: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я за-
помню, дай мне сделать – и я пойму». 

Для детей квест-технологии являются большим потенциалом для раз-
вития критического мышления, творческих способностей, навыков само-
обучения и самоорганизации, умений работать в команде. 

Квест-технология, как и любая педагогическая технология имеет свою 
структуру [3]. Рассмотрим структуру образовательного квеста. 

1. Вступление или легенда – это проблемная или игровая ситуация, 
предшествующая началу игры. 

2. Сюжетная линия – это ряд последовательных событий, станций, эта-
пов, для прохождения которых разрабатываются правила дальнейшего про-
движения по игре. Как правило, сюжет выстраивается по традиционным 
правилам литературного жанра: экспозиция, завязка, развитие действий, 
кульминация, развязка. 

3. Задания могут быть разнообразными по типу и форме, но носить 
проблемный характер. Последовательность заданий можно выстроить, ос-
новываясь на типы заданий Дж. Э. Фэррени. Задания должны быть до-
ступными для выполнения, соответствовать возрастным особенностям и 
индивидуальным возможностям детей, логически связаны друг с другом, 
возможен вариант интеграции заданий из разных образовательных обла-
стей. 

4. Навигация – это условные обозначения (указатели, метки, под-
сказки) задающие направление движения для последовательного выпол-
нения заданий. 

5. Ресурсы – это оборудование, материалы, приспособления, приборы 
для решения заданий игры. Ресурсы могут быть различными в зависимо-
сти от условий заданий: текстовые, видео и аудио файлы, интернет источ-
ники… 

6. Критерии оценки разрабатываются педагогом для каждого задания в 
отдельности устного или творческого и сообщаются перед выполнением за-
дания. Игроки получают то количество баллов, фишек или других условных 
единиц в зависимости от правильности решения игрового задания. 

7. Итог квеста или рефлексия проводится в конце игры, когда достиг-
нута цель, выполнены все задания, создан образовательный «продукт» – 
презентация, видеоролик, демонстрация выполнения творческого зада-
ния. Проводится оценка работы в ходе прохождения квеста. 

Рассмотрим пример образовательного квеста по изобразительной дея-
тельности в системе дополнительного образования с использованием ани-
мированной презентации и интерактивными заданиями. Квест основан на 
сюжете мультипликационного фильма «Вовка в тридевятом царстве» с 
использованием краеведческого материала по Борисовской керамике и 
Борисовской глиняной игрушке (п. Борисовка Белгородской области). 

Тема квеста: «Приключение Вовки на Белгородской земле». 
Вступление: В некотором царстве, в книжном государстве жил-был 

Вовка. Гулял он как-то по страницам сказок и встретил Василис 
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Прекрасных, которые собрались на слёт «Юных Василис» по обмену пре-
мудростями. Захотелось и Вовке научится каким-нибудь премудростям. 
Да только ленивым был мальчик, не любил трудиться. А Василис недаром 
называли премудрыми. Решили они Вовку перехитрить, и отправили его 
на Белгородскую землю в посёлок Борисовка. Уж здесь-то его научат уму 
разуму Борисовские мастера! 

Хотел было Вовка назад вернуться, да не тут-то было. Закрыта назад 
дорога в сказку на 7 засовов, и пока не выполнит он 7 заданий Борисов-
ских мастеров, да не научится у них премудростям, будет закрыта дверь в 
сказку. За каждое задание получит Вовка ключ от засовов на сказочной 
двери. 

Сюжетная линия и задания: Вовка и дети попадают к ремесленникам, 
которые спрятали у себя буквы от слова «мастер». Нужно отыскать буквы 
по порядку и сложить слово «мастер». Ведь кто как не мастер может 
научить премудростям ремесла. Это задание на внимание, так как 
научиться премудростям у Борисовских мастеров без внимания не полу-
чится. Выполнив задание, дети получают ключ. (В ходе выполнения зада-
ния обучающиеся закрепляют знания о старинных ремёслах Белгородской 
губернии: валяльщиком, корзинщиком, пряхой, скорняком, бондарем и 
ткачихой). 

Далее Вовка с детьми попадает в мастерскую, где ему нужно отгадать 
ремесло по фрагменту картинки. Отвечая на вопросы, которые скрывали 
изображение, открывалась картинка, на которой было скрыто гончарное 
ремесло. И это не удивительно, ведь с давних времён посёлок Борисовка 
славился гончарами. Да и вопросы, на которые отвечали дети, тоже помо-
гали в решении этого задания, ведь они тоже были связаны с гончарным 
делом: 

Какой природный пластичный материал используют в своей работе 
представители этого ремесла? Почему на Руси предпочитали хранить мо-
лочные продукты именно в изделиях этих мастеров? Почему жён и детей 
представителей данной профессии называли «игрушечниками»? Как 
называлось специальное оборудование для изготовления изделий? Как в 
древней Руси называли приспособления для обжига готовых изделий? Так 
был заработан 2 ключ. 

В третьем задании нужно было в лабиринте найти правильный путь к 
Борисовскому горшочку. Это задание больше похоже на гимнастику для 
глаз. Пройдя пути, которые вели к горшочкам разных народных промыс-
лов, дети нашли верный путь и получили заветный третий ключ. 

Следующее задание привело в музей, где нужно было помочь музей-
ным работникам подготовить экспозицию Борисовской керамики. Из 
предметов декоративно-прикладного творчества выбрать только те, что 
сделали Борисовские мастера. Справившись с заданием, был получен чет-
вёртый ключ. 

И опять дети столкнулись с заданием на внимание. Им нужно было 
найти 5 отличий в росписи Борисовского кувшина. И в награду за выпол-
ненное задание они получили пятый ключ. 

Следующее задание опять привело детей в залы музея. На этот раз 
нужно было помочь музейным работникам подготовить экспозицию по 
Борисовской глиняной игрушке. Это сложное задание дети выполнили на 
основе информации полученной через QR код и получили шестой ключ. 
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Последнее задание было самое сложное задание: сделать эскизы для 
Борисовской керамики; украсить вазочку налепами по мотивам Борисов-
ской керамики; слепить Борисовскую глиняную игрушку. 

Ребята определились, какое задание они смогут выполнить, раздели-
лись на подгруппы и приступили к творчеству. Это было увлекательное 
занятие, где каждый мог почувствовать себя пусть маленьким, но масте-
ром. У них всё получилось, последний ключ был получен. 

Навигация и критерии оценки: 6 заданий квеста были выполнены в 
формате интерактивных игр, в которых ответы были анимированы, и дети 
наблюдали за правильностью или не правильностью своих решений. Вы-
полнив задание, появлялся ключ, и, нажав на кнопку «готово», дети пере-
ходили к следующему заданию квеста. 

Рефлексия: Пройдя с детьми весь путь, Вовка понял, что без труда и 
прилежания, знаний и умений в жизни не обойтись. Поблагодарив за по-
мощь и попрощавшись, он отправился в сказку, где теперь сможет приме-
нять полученные знания, и помогать сказочным героям справляться с 
трудностями. 
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Шахматы – исключительно перспективный школьный предмет, о его 
огромных возможностях для развития учащихся писал ещё В.А. Сухом-
линский. 
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Шахматы в начальной школе открывают широкие возможности и для 
кружковой работы, поднимают ее на новый качественный уровень, поло-
жительно влияют на совершенствование у детей многих психических про-
цессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 
мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам поз-
воляет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 
практиков – сделать обучение радостным, дает возможность учить детей 
без принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, исполь-
зовать многообразие форм обучения. Стержневым моментом уроков ста-
новится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравни-
вают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют законо-
мерности. При этом предусматривается широкое использование занима-
тельного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидак-
тических сказок, рассказов и др. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 
детям не отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, 
кто живет в сельских регионах и обучается в сельской малокомплектной 
школе, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуника-
тивного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 
самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть за-
мкнутость, мнимую ущербность [1, с. 31]. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, 
особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас 
шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские 
соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие лич-
ности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. 
Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обще-
стве качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, спо-
собность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и 
правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т. д. Шах-
маты, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут выра-
батывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды 
спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, 
а в шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны 
создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определен-
ных свойств характера. 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, 
удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного 
развития, формирования внутреннего плана действий – способности дей-
ствовать в уме [10, с. 15]. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способ-
ствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, 
вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, ста-
новится собранным, самокритичным, привыкает самостоятельно думать, 
принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспе-
риментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный 
мир шахмат, лучше успевают в школе, а также положительно влияют на 
совершенствование у детей многих психических процессов и таких ка-
честв, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 
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начальные формы волевого управления поведением. В начальной школе 
происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается разви-
вающая функция обучения, в значительной степени способствующая ста-
новлению личности младших школьников и наиболее полному раскры-
тию их творческих способностей. 

Этот предмет ещё очень молод (по сравнению, например, с математи-
кой), и потому так важно для учителей шахмат обмениваться опытом его 
преподавания, пропагандировать его преимущества среди родителей и пе-
дагогической общественности. 

Шахматы – это вдохновение и разочарование, своеобразный выход из 
одиночества, активный досуг, утоление жажды общения и самовыраже-
ния. Как говорил Хосе Рауль Капабланка: «Шахматы – нечто большее, 
чем просто игра. Это интеллектуальное время препровождение, в котором 
есть определённые художественные свойства и много элементов науч-
ного. Для умственной работы шахматы значат то же, что спорт для физи-
ческого совершенствования: приятный путь упражнения и развития от-
дельных свойств человеческой натуры...» [2, с. 11]. 

Однако установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является при-
оритетной в данной программе. И если ребенок не достигает выдающихся 
спортивных результатов в шахматах, то это не рассматривается как жиз-
ненная неудача. 

Образовательная программа «Шахматы – школе» разработана на ос-
нове авторской программы И.Г. Сухина «Шахматы – школе» и модифи-
цирует данную программу, рекомендованную Министерством образова-
ния Российской Федерации и опубликованную в «Программах общеобра-
зовательных учреждений для начальных классов (1–4) в двух частях. 
Часть вторая» [12, с. 15]. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 
доступен младшим школьникам. Он охватывает первый класс четырех-
летней начальной школы, а также может использоваться в подготовитель-
ных к школе группах детского сада, в группах кратковременного пребы-
вания детей дошкольного возраста. Этот курс может без труда освоить 
каждый учитель начальной школы, даже если он совсем не знаком с шах-
матной игрой. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок 
делает первые шаги в мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей 
возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся 
выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 
ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных 
фрагментах доски. Большое место отводится изучению «доматового» пе-
риода игры [4]. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у 
детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и 
инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность са-
мих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 
сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют законо-
мерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 
организованная игровая деятельность детей на уроках, использование 
приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В 
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программе приводится примерный перечень различных дидактических 
игр и заданий с небольшими пояснениями к ним, дается вариант пример-
ного распределения программного материала, приводится перечень шах-
матных игр, а также шахматных дидактических игрушек, которые можно 
использовать в учебном процессе и сделать своими руками. Предлагается 
также перечень диафильмов, рекомендательный список художественной 
литературы, которую можно читать на занятиях, и список методической 
литературы для учителя [11, с. 125]. 

Шахматы – игра с высоким социализирующим потенциалом. Скром-
ные, застенчивые, спокойные по темпераменту дети могут раскрыться в 
шахматах, найти в игре ресурс, который придаст им уверенности и позво-
лит полноценно заявить о себе. Более того, введение в школе такой дис-
циплины, как шахматы, откроет новый канал социализации для многих 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Скажем, для детей с за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата шахматы оказываются чуть 
ли не единственным доступным спортом, к тому же таким, что и они по-
лучают возможность отличиться, обойти одноклассников. Эти успехи иг-
рают колоссальную роль в их дальнейшей судьбе. 
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Ребенок с раннего детства открывает и исследует окружающий мир, 
он тянется к красоте, испытывает радость общения с природой. Он откры-
вает для себя мир в разнообразных красках и звуках. В.А. Сухомлинский 
писал: «Мир, окружающий ребенка, – это, прежде всего, мир природы с 
безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой». 

Чем раньше познакомится маленький человек с удивительным миром 
природы, тем раньше пробудится в нем чувство прекрасного, тем больше 
будет посеяно в его душе доброты, тем сильнее будет желание оберегать 
растущее и живое [1]. 

Процесс организации творческой деятельности учащихся очень важен 
и актуален для современного педагога и образовательной организации. 
Творческая деятельность ребенка способствует развитию его личностных 
свойств в единстве с профессиональными навыками творческой и изобре-
тательской деятельности. 

Организация творческой работы среди детей школьного возраста 
направлена на развитие креативности. Занятия в кружках способствуют 
развитию фантазии детей, формированию у них художественного вкуса, 
раннему пробуждению творческих способностей у ребенка. Трудовой 
процесс позволяет познать закономерности построения формы, красоту 
деталей, возможность материала и цвета. 

Творчество – это главная составляющая деятельности в дополнитель-
ном образовании детей. Творческое начало рождает в ребенке живую фан-
тазию, живое воображение. Ребенок отражает в своем творчестве окружа-
ющий мир, природу, свои впечатления и эмоции, возникшие в результате 
знакомства с произведениями искусства и литературы, в которых запечат-
лены живые, неповторимые явления природы [2]. 

Ландшафтный дизайн – труд творческий. И занятия в объединении по-
могают детям творчески воспринимать все многообразие жизни. 

Интерес, творческая активность повышается, когда дети видят практи-
ческое применение плодам своего труда. Важно, чтобы самостоятельная де-
ятельность была связана с теми знаниями, опытом и представлениями, ко-
торые ребенок получил на занятиях. Полезно давать практическое задание 
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и объяснять задачу вместе с демонстрацией эскизов по заданной теме. Та-
кой материал будит воображение и фантазию, оживляет творческий про-
цесс, способствует возникновению и развитию собственных идей. На заня-
тиях в объединении по изучению ландшафтного дизайна, ребята изучают 
теорию по данному предмету, и получив необходимое количество знаний, 
они стараются применить эти знания на практике. В воображении ребят 
возникают интересные идеи для творчества, дизайнерские находки, нова-
торские решения. Учащиеся придумывают собственные дизайн проекты, 
мастерят предметы интерьера из подручных природных материалов. 

Чем больше давать ребятам свободы в воплощении своих замыслов, 
тем лучше будет результат. Нужно только верить им и помогать. Важно 
работать с каждым индивидуально. Чтобы дети всерьез увлеклись тем, 
что они делают, они должны много работать. 

У подростков быстро вырабатывается чувство коллективного творче-
ства. Это объясняется тем, что в объединении есть возможность переда-
вать друг другу умения, делиться знаниями. По мере их накопления при-
обретается опыт, подростки все более проявляют собственную инициа-
тиву и опять же выдвигают плодотворные и увлекательные идеи. 

При составлении программ кружковой работы и элективных курсов по 
ландшафтному дизайну, а также озеленению пришкольных территорий 
необходима теоретическая, художественная подготовка и определенные 
навыки по проектной деятельности. 

Творческие возможности человека неограниченны и неисчерпаемы, а 
творческая деятельность является одним из главных определений челове-
ческой сущности. Именно способность к творческой деятельности харак-
теризует человека, подчеркивает превосходство и своеобразие его пси-
хики. Способность к творчеству присуща только человеку. Проблема вы-
явления ранних способностей интересует многих. Речь идет в принципе о 
выделении, выявлении способных людей, о соответствующей их подго-
товке, то есть о наилучшем решении подбора кадров. 

Таким образом, воспитательный процесс, который происходит в твор-
ческой деятельности, формирует у подростка чувство ответственности за 
выбранное дело и его результаты, чувство гордости за хорошо выполнен-
ную работу, чувство удовлетворения от результатов и общих усилий, где 
есть и его личный вклад, его победа. Выражением творческого процесса 
в обучении выступает созданный учеником творческий продукт. 
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Сегодня понятие «инновация» активно «входит» в нашу жизнь и ши-
роко внедряется в систему народного образования. Инновация предпола-
гает создание и внедрение такого новшества, которое вносит значитель-
ные, существенные изменения в любую социальную практику, в том 
числе, и в систему обучения. Использование инновационных технологий 
призвано упростить жизнь человека, обогатить и расширить его возмож-
ности [1, с. 125]. 

В последние годы отмечается увеличение числа детей с речевыми 
нарушениями. Соответственно, возникает необходимость поиска наибо-
лее эффективного пути воспитания и обучения детей данной категории. 

Проблема мотивации – одна из центральных в логопедической работе. 
Очень часто владения методикой коррекции речи и желания логопеда не-
достаточно для положительной динамики речевого развития детей. Ребё-
нок часто не хочет заниматься, его утомляет ежедневное проговаривание 
слогов и слов, называние картинок с целью автоматизации звука [2, с. 50]. 

Известно, что использование в коррекционной работе разнообразных 
нетрадиционных методов и приемов предотвращает утомление детей, 
поддерживает у детей с различной речевой патологией познавательную 
активность, повышает эффективность логопедической работы в целом 
[1, с. 94]. 

Особое место в коррекционно-образовательном процессе отводится 
наглядным формам обучения. Демонстрация реальных предметов, раз-
личные картинки, карточки и схемы дают ребенку более полное представ-
ление о предмете и явлении, его свойствах и признаках. 
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А между тем, педагоги сталкиваются с тем, что ребенок, приходящий 
в общеобразовательное учреждение, не знает элементарных вещей, осо-
бенно это касается вербального определения явлений окружающего мира. 
У детей с нарушением речи такая проблема стоит намного острее из-за 
снижения познавательной активности. Следовательно, коррекционное 
обучение таких детей должно начинаться не с развития собственно речи, 
а с восстановления той базы, которая обеспечивает ее формирование. 
Подкрепить и значительно обогатить эту базу педагогам позволяет ком-
пьютер [2, с. 68]. 

В настоящее время разработано множество компьютерных игр, интерес-
ных мультимедийных пособий с энциклопедическими данными для детей, 
отвечающих современным психолого-педагогическим, эргономическим и са-
нитарно-гигиеническим требованиям и успешно использующихся в практике 
решения задач познавательного, социального и эстетического развития детей 
[5, с. 156]. 

Необходимо систематизировать и внедрять в коррекционно-образова-
тельный процесс презентации, дидактические игры и упражнения по раз-
витию речи детей. Это позволит повысить эффективность коррекцион-
ного обучения, ускорить процесс подготовки детей к обучению грамоте, 
предупредить появление у них вторичных расстройств письменной речи, 
а, следовательно, снизить риск социальной дезадаптации младших школь-
ников [3, с. 36]. 

Компьютер предоставляет широкие возможности использования раз-
личных анализаторных систем в процессе выполнения и контроля над де-
ятельностью. В частности, визуализация основных компонентов устной 
речи в виде доступных для ребенка образов позволяет активизировать 
компенсаторные механизмы на основе зрительного восприятия. Этому 
способствует и совместная координированная работа моторного, слухо-
вого и зрительного анализаторов при выполнении заданий компьютерной 
программы [3, с. 48]. 

Система коррекционно-логопедической работы с включением ИКТ 
предполагает: 

 использование новых моделей компьютера; 
 работу с компьютером на одном занятии в течение 5–10 минут, не 

более двух раз в неделю (индивидуально, в зависимости от возраста ребенка, 
особенностей его нервной системы, в соответствие с требованиями САН 
ПиНа) [2, с. 137]. 

Одним из актуальных направлений внедрения информационных тех-
нологий в коррекционной работе являются мультимедийные презентаци-
онные технологии. Использование презентационных инструментальных 
средств позволяет учителю-логопеду, привнести эффект наглядности в за-
нятия и помогает ребенку, нуждающемуся в коррекционном обучении, 
усвоить материал быстрее и в полном объеме. Презентации дают возмож-
ность подать в привлекательном виде тщательно подготовленную инфор-
мацию. Наглядность – это ключевой аргумент использования мультиме-
дийных презентаций [3, с. 54]. 

Целенаправленное системное логопедическое воздействие, направленное 
на коррекцию нарушений языкового и речевого развития у детей, с исполь-
зованием компьютерной технологии позволяет значительно повысить эф-
фективность коррекционно-образовательного процесса. Оно достигается в 
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результате системного и деятельностного подходов к коррекции нарушений 
развития, полисенсорного воздействия, интерактивной формы обучения, а 
также создания психолого-педагогических условий развития положительной 
мотивации [4, с. 26]. 

Таким образом, современные технические устройства, использующие 
в своей работе микропроцессоры, позволяют проектировать принципи-
ально новые педагогические технологии, способствующие активизации и 
эффективному функционированию компенсаторных механизмов в целях 
коррекции различных нарушений речи, а также общего психического раз-
вития детей [4, с. 30]. 
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На сегодняшний день увеличивающееся число детей с проблемами 
здоровья становится одной из самых тревожных проблем, в том числе 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

114     Современная педагогика и психология: актуальные вопросы 

детей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ. Проблемы образо-
вания этих детей в нашей стране весьма актуальны. 

Эти дети имеют разные нарушения развития: нарушение слуха, зре-
ния, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными рас-
стройствами эмоционально-волевой сферы, включая ранний детский 
аутизм, с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

Также по различным причинам эти дети зачастую ограничены в обще-
нии со сверстниками, что лишает их приобретению социальных навыков. 
Они с большим трудом приспосабливаются к изменившейся обстановке, 
остро чувствуют недоброжелательность и настороженность окружаю-
щих, болезненно на это реагируют. Эти дети абсолютно не социализиро-
ваны. 

Для того, чтобы в дальнейшем жизнь таких детей была полноценной, 
необходимо обеспечить оптимальные условия для их успешной интегра-
ции в среду здоровых сверстников школьном учреждении. Создание этих 
условий задача сложная, требующая комплексного подхода и полной от-
дачи от всех участников процесса. 

Работа школы в направлении реализации инклюзивного обучения за-
ключается в следующем: 

 создание адаптированных основных образовательных программ 
начального и основного общего образования для детей с умственной от-
сталостью; 

 проведение диагностики; выявление зоны ближайшего и актуаль-
ного развития ребенка; 

 осуществление коррекционно-развивающей деятельности (индиви-
дуальные занятия с психологом); 

 посещение учениками сенсорной комнаты; 
 тьюторское сопровождение учащихся на уроках; 
 создание безбарьерной среды. 
Cпeциалист, который способствует созданию условий для успeшного 

включения ребенка с ОВЗ в образoвательную и социальную среду в ин-
клюзивном образовании и помогает успeшнo развиваться в социуме это 
тьютoр. 

Главной задачей тьютоpа в oбразовании, где реализуется инклюзивное 
образование, является: 

 помощь детям с ОВЗ стать успешными в обществе; 
 помощь родителям, учителю и другим участникам образовательного 

пpоцесса в адаптации в образовательной сpеде, формировании учебных 
навыков, навыков адаптивного поведения; 

 тьютoр осуществляет непосредственное сопровождение ребенка в 
течение учебного дня, работу на фронтальных и (если есть необходи-
мость) индивидуальных занятиях, во время перемены. Именно здесь, 
наблюдая за ребёнком, его реакцией на предложенные задания учителя, 
тьютор приходит на помощь, подбирая более доступный способ выполне-
ния задания с учётом его особенностей.  Фронтальные формы организа-
ции активности детей могут решать, как познавательные, так и социаль-
ные задачи. 

Дети с ОВЗ – особо нуждающиеся в спокойной, доброжелательной, 
ритмичной обстановке. Им требуются особые методики преподавания и 
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адаптация учебного материала, особая организация учебного процесса в 
связи с учетом особенностей развития: 

 специфика восприятия (позднее включение, рассеянность внимания, 
проблемы с запоминанием и т. п.), снижение памяти и внимания, наруше-
ние волевой регуляции; – нарушение работоспособности (астенические 
проявления, неравномерность, перепады); 

 недостаточность знаний и представлений об окружающем мире; – 
отсутствие бытовых навыков (неумение манипулировать школьными ин-
струментами, неопрятность и др.); 

 физические особенности (дефекты зрения, слуха, невозможность 
долго находиться в сидячем положении, пониженный/повышенный мы-
шечный тонус и т. п.); 

 особенности поведения, эмоциональная неустойчивость, занижен-
ная самооценка; повышенная эмоциональная привязанность к родителям 
(значимому взрослому). 

Но важно понимать, что тьютор – это не воспитатель, не нянечка, не 
учитель, а специалист по индивидуализации в образовании, посредник 
между учеником и образовательной системой. 

Работая по реализации индивидуальной образовательной программы, 
создавать условия для проявления индивидуальности и самостоятельно-
сти учащихся. Таким образом, учащиеся могут стать активными участни-
ками образовательного процесса. 

Тьюторская деятельность в системе специального образования явля-
ется новой для российских школ, но очень необходимой для более успеш-
ной организации обучения и воспитания детей с ОВЗ, имеющие особые 
проблемы в развитии. 
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звукопроизношения у слабослышащих младших школьников. Исследовано, 
что проблема нарушения звукопроизношения заключается в том, что 
стойкое и выраженное снижение слуха препятствует не только воспри-
ятию речи, но и приводит к нарушению экспрессивной речи. Также выяв-
лено, что уровень нарушений устной речи будет непосредственно зави-
сеть от степени нарушения слуха, времени его возникновения и условий 
развития ребенка. 
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Роль слуха в жизни человека очень велика. Слух – это отражение окру-
жающей действительности в виде звуковых явлений, которые может улав-
ливать и различать человек. При нормальном слухе развитие ребенка идет 
планомерно. Именно от состояния слуха зависит как будет формиро-
ваться психика и речь ребенка. При патологии органов слуха в большей 
мере и значительно часто страдает развитие речи. 

Нарушение слуха – полное (глухота) или частичное (тугоухость) 
ослабление способности обнаруживать и понимать звуки. 

По наблюдениям Л.А. Головчиц, представление о причинах наруше-
ний слуха имеет важное значение для характеристики особенностей раз-
вития детей раннего школьного возраста, выявления степени отрицатель-
ного влияния снижения слуха на психическое развитие, оценки состояния 
речи. Итак, можно сказать о том, что определение причин нарушений 
слуха имеет множество взглядов [5]. 

Чтобы четко и правильно понимать развитие ребенка с нарушением 
слуха очень важно грамотно учитывать возможности самостоятельного 
овладения речью ребенком. Чем больше у ребенка развит речевой уровень 
развития, тем больше возможностей пользоваться остаточным слухом. 

Как говорила Л.Г. Парамонова снижение слуха, выраженное и стой-
кое, препятствует не только восприятию речи, но и непременно приводит 
к нарушению или недоразвитию экспрессивной речи. В то же время сте-
пень нарушения (недоразвития) экспрессивной речи в каждой определен-
ной ситуации будет зависеть от степени снижения слуха (чем тяжелее сте-
пень, тем хуже речь), времени наступления тугоухости, условий развития 
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ребенка (принятие специальных мер по сохранению и развитию речи га-
рантирует сравнительно лучшее состояние) [8]. 

По взгляду Л.Г. Парамоновой, можно выделить три основные формы 
нарушения звукопроизношения у слабослышащих. 

1.При неполноценном развитии сенсорного отдела речевого аппарата, 
а именно недостаточности деятельности слухового анализатора, харак-
терны замены одних звуков на другие, к примеру «суба» вместо «шуба». 
Не так часто, как замены, встречается искаженное произношение звуков, 
которое связано с невозможностью их четкой слуховой дифференциации 
от других звуков или с полной невозможностью восприятия их на слух из-
за парциального выпадения соответствующих звуковых частот. При сен-
сорных формах нарушения звукопроизношения отклонения от нормы в 
строении или функционировании моторного отдела речевого аппарата, 
как правило, не наблюдается. В устной речи ребенка происходят звуковые 
замены, чаще всего они отражаются и на письме в виде соответствующих 
буквенных замен. 

2. В результате недостаточности моторного отдела речевого аппарата, 
например таких отклонений от нормы, как в строении, так и в функцио-
нировании артикуляционных органов. Такие нарушения в большинстве 
случаев проявляются в искаженном звучании звуков (картавое «р», меж-
зубное или боковое «с» и другие). 

3. Смешанные формы нарушения звукопроизношения, обуславлива-
ются в то же время и сенсорной, и моторной недостаточностью. В данных 
случаях у одного и того же ребенка дефекты произношения одних звуков 
связаны с невозможностью их слуховой дифференциации от сходных фо-
нем, например, замена «ц» на «с». У других звуков дефекты произноше-
ния с отклонениями от нормы в строении и в функционировании артику-
ляционного аппарата могут характеризоваться картавым «р», при котором 
подъязычная связка короткая или межзубным «с», при этом наблюдается 
паретичность мышц кончика языка. Бывает и такое, что дефекты произ-
ношения аналогичных звуков у ребенка имеют вместе с этим и моторную, 
и сенсорную обусловленность. Это может встречаться в тех случаях, ко-
гда нереальность выполнения необходимых для произнесения данного 
звука артикуляторных движений сопровождается с невозможностью слу-
ховой его дифференциации от акустически близких с ним звуков [7]. 

Ребенок учится, в первую очередь, в процессе логопедических занятий 
приобретать умение контролировать свое произношение, а также исправ-
лять его на основе сравнения собственной речи с речью окружающих его 
людей. 

Всю систему логопедической работы по развитию у детей способно-
сти дифференцировать фонемы можно относительно поделить на четыре 
этапа: 

I этап – узнавание неречевых звуков; 
II этап – различение слов, близких по звуковому составу; 
III этап – дифференциация слогов; 
IV этап – узнавание речевых звуков (дифференциация фонем). 
I этап 
На данном этапе проводится процесс логопедического занятия со спе-

циально подобранными играми и упражнениями, для того чтобы научить 
детей развивать способность узнавать и различать неречевые звуки. Такие 
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занятия помогают ребенку формировать слуховое внимание и слуховую 
память (без чего будет не под силу логопеду научить правильно диффе-
ренцировать фонемы). 

На первых занятиях логопед дает детям послушать звуки за окном: Что 
гудит? (Автомашина), Что шумит? (Деревья), Кто разговаривают? 
(Люди), Кто смеется? (Девочка), Кто кричит? (Мальчик) и т. д. Далее ре-
бенку предлагается задание, которое предполагает внимательное прослу-
шивание и определение, какие звуки слышатся из коридора, из соседнего 
помещения группы, из кухни, из спортзала и так далее. 

Следом начинается проведение игр. Для этого логопед расстанавли-
вает на столе не большое количество предметов (или озвученных игру-
шек). Производя манипуляции с предметами, логопед начинает греметь 
коробкой с кнопками, погремушкой, стучать карандашом об стакан, тем 
самым он дает ребенку внимательно прослушать каждый звук и запом-
нить какой предмет издает какой звук. Потом он закрывает предметы пе-
регородкой, а дети отгадывают, что гремит или звенит. 

II этап 
Второй этап предполагает, что дети должны учиться различать слова, 

близкие по звуковому составу. Сперва, осуществляется определенная 
игра. Так в этой игре логопед расставляет на наборном полотне картинки, 
которые имеют названия очень похожие по звучанию друг на друга, к при-
меру: бак, лак, рак, мак, сок, сук, дом, лом, ком, сом, коса, коза, лужи, 
лыжи и т. д. Далее называем три – четыре слова, а дети выбирают соот-
ветствующие картинки и расставляют их на наборном полотне в порядке 
названным логопедом ( в одну линию или же в столбик зависит от ин-
струкции, которую дает учитель-логопед). 

III этап 
Данный этап рассчитан на то, чтобы учить детей различать слоги. Со-

ответственно работу нужно начинать с определенной игры. Логопед гово-
рит несколько слогов, к примеру, на-на-на-па. Ребенок должен опреде-
лить, что лишнее назвал логопед (па). Далее слоговые ряды с каждым ра-
зом делаются сложнее, например на-но-на; ка-ка-га-ка; па-ба-па-па и т. д. 

IV этап 
Этот этап учит детей отличать фонемы родного языка. Приступать к 

работе на данном этапе необходимо, конечно, с дифференциации гласных 
звуков, к примеру с такой игры. Учитель-логопед дает каждому ребенку 
изображение с поездом, птичкой и девочкой и поясняет инструкцию, что 
нужно делать. Разъясняет детям, что: «Поезд гудит у-у-у-у, птичка поет 
и-и-и-и, а девочка плачет а-а-а-а» и дальше он произносит каждый звук 
длительно (у-у-у-у, а-а-а-а, и-и-и-и), а дети должны поднять соответству-
ющие картинки [1]. 

На следующих этапах игру нужно усложнить. К примеру, варианты 
игры: 

 логопед произносит звуки кратко; 
 ребенку в усложнённом варианте предлагаются вместо картинок 

круги трех цветов, объясняя, что желтый кружок соответствует, к при-
меру, звуку «А», красный – звуку «И», зеленый – звуку «У»; в ряд глас-
ных «А», «У», «И» вводят другие звуки, таки как «О», «Ы», «А» которые 
дети не должны замечать и реагировать. 
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Таким же образом проходила работа по дифференциации согласных 
фонем. 

Развитие артикуляционной моторики осуществлялось при помощи ар-
тикуляторной гимнастики – комплекса упражнений для языка, губ, что 
позволяло подготовить правильное произнесение определенных звуков. 
Во время своего эксперимента учитель-логопед обучал детей правильно 
выполнять точные плавные, без сопутствующих движений и в нормаль-
ном тонусе мышц, движения органов артикуляции, в том числе произво-
дилась фиксация внимания на их объёме и переключаемости, на умении 
удержать некоторое время артикуляционную позу. 

Занятия по постановке звуков проходили пред зеркалом с целью того, 
чтобы ребенок мог самостоятельно контролировать положения органов 
артикуляции. Для начала ему показывалась норма артикуляционной позы. 
В дальнейшем производился контроль за тем, как правильно и четко вы-
полняет артикуляционные движения ребенок. В процессе работы на каж-
дого ребенка заводилась индивидуальная тетрадь для логопедических за-
нятий. В этой тетради фиксировались все данные занятий. Всевозможные 
упражнения на развитие мелкой моторики, памяти, внимания, автомати-
зации звуков в слогах, словах, предложениях, стихотворениях, пословиц 
и т. д [3]. 

Для постановки звуков применялись следующие способы: 
Итак, первый способ постановки звука – по подражанию. 
Вы объясняете ребенку, с помощью каких артикуляционных органов 

произносится данный звук, какие артикуляционные движения необхо-
димо выполнить для верного звучания, каким должно быть положение ар-
тикуляционных органов. Затем показываете. Ребенок наблюдает вашу ар-
тикуляцию, старается перед зеркалом имитировать ваши движения и по-
ложение произносительных органов, внимательно слушает, как вы произ-
носите звук, учится контролировать произношение с помощью различных 
ощущений, например тактильных, когда при произношении звука [ш] ла-
донь, поднесенная ко рту, контролирует поток воздуха изо рта. 

При помощи различных приспособлений – механический способ. 
Не редко бывает так, что попытки ребенка повторить за взрослым пра-

вильную артикуляцию оказываются безуспешными. Тогда при помощи 
различных приспособлений (специальными артикуляционными зондами) 
или даже предметов быта можно помочь артикуляционным органам при-
нять нужное для произношения данного звука положение и произвести 
необходимые движения. Например, для того, чтобы ребенку было легче 
произнести звук [Ш], учитель-логопед той частью ложки, которую держат 
в руках (подходит ложка без острых, угловатых краев и украшений), под-
нимает язык ребенка к верхним передним зубам и помогает удержать его 
там во время артикуляции [ш]. 

Постановка от других звуков. Так можно от правильного артикулиро-
ванного звука ребенком, не пользуясь механическим способом, поставить 
звук, который не может произнести ребенок. 

Смешанный способ постановки. Данный способ опирается на совмеще-
ние вышеуказанных способов постановки. Механическая помощь использу-
ется в качестве дополнения: ребенку поясняют, что именно нужно проделать 
для того чтобы получить нужный звук, например, поднять кончик языка и 
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одновременно воздействуя на произносительные органы ребенка той же са-
мой ложечкой получают правильно произносимый звук [4]. 

Обучение и корректировка звукопроизношения у детей со сниженным 
слухом, проводится в специальных коррекционных школах. При поступ-
лении, в которые учитывается степень нарушения слуха, и уровень рече-
вого развития. 

Таким образом, в специальных коррекционных школах происходит 
обучение детей с нарушениями слуха. При поступлении учитывается и 
степень нарушения слуха, и уровень речевого развития. Логопедическая 
работа и обучение ориентированы на то, чтобы выполнить устранение не-
достатков звукопроизношения у глухих и слабослышащих детей с помо-
щью определенного комплекса заданий. При формировании комплекса 
занятий учитывались все индивидуальные, возрастные и личностные осо-
бенности детей. Отличительная черта исследования заключалась в том, 
что педагоги учитывали структуру дефекта каждого ребенка. 
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Современное школьное образование в нашей стране предъявляет вы-
сокие требования не только к интеллектуальному потенциалу подрастаю-
щего поколения, но и делает акцент на воспитании здоровой личности, 
способной в течение длительного времени сохранять высокую работоспо-
собность. 

Школьное образование представляет собой фундаментальную основу, 
с помощью которой закладываются качества, способности, ценностные 
ориентиры творческой, здоровой и самостоятельной личности. Школь-
ному образованию отводится главная роль в становлении ученика – буду-
щего гражданина нашей страны. 

Важнейшей задачей образования на всех этапах обучения является 
всестороннее развитие молодого поколения, формирование его идеалов. 
Поэтому огромное значение для ее решения имеет совершенствование си-
стемы школьного обучения, обеспечение его ведущей роли в развитии 
личности. 

Физическая культура в системе школьного образования занимает ли-
дирующие позиции по воспитанию интеллектуально развитой и здоровой 
личности, способной в повседневной жизни организовывать свой досуг и 
вести здоровый образ жизни. Внедрение федеральных государственных 
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образовательных стандартов предполагает построение системы школь-
ного обучения в новом ракурсе с применением передовых технологий 
обучения, направленных на достижение высокого, устойчивого резуль-
тата. 

К передовым технологиям обучения относятся, в том числе, и педаго-
гические условия. 

Для обоснования педагогических условий, которые будут способство-
вать обучению младших школьников элементам игры в баскетбол на наш 
взгляд необходимо проанализировать данный термин. 

Анализ научных трудов В.И. Андреева, Н.М. Борытко, Е.А. Ганина, 
М.В. Зверева, В.В. Серикова, А.Я. Найн, и других, позволяет определить, что 
термин «педагогические условия» – это совокупность мер, направленная на по-
вышение эффективности педагогической деятельности [1; 2; 4; 5]. 

При рассмотрении понятия «педагогические условия» в исследова-
ниях также встречаются следующие его толкования: «результат целена-
правленного отбора, конструирования и применения элементов содержа-
ния, методов (приемов), а также организационных форм обучения для до-
стижения… целей» [1, с. 245]; «некое внешнее обстоятельство, оказыва-
ющее значимое влияние на протекание и эффективность педагогического 
процесса, сознательного спроектированного исследователем, подразуме-
вающего достижение искомого эффекта» [2 с. 34]; «содержательная ха-
рактеристика одного из компонентов педагогической системы, в качестве 
которого выступают содержание, организационные формы, средства обу-
чения и характер взаимоотношений между учителем и учениками» 
[4, с. 30]; «совокупность объективных возможностей содержания, форм, 
методов, средств и материально-пространственной среды, направленных 
на решение поставленных задач» [5 с. 46]. Таким образом, под педагоги-
ческими условиями будем понимать совокупность достаточных и необхо-
димых мер воздействия (определение содержания, форм и методов), ори-
ентированных на обеспечение эффективности педагогического процесса. 

Баскетбол состоит из естественных движений – (ходьба, бег, прыжки) 
и специфических двигательных действий без мяча (остановки, повороты, 
передвижения приставными шагами, финты и т. д.), а также с мячом 
(ловля, передача, ведение, броски) [3]. Противоборство, целями которого 
являются взятие корзины соперника и защита своей, вызывает проявление 
всех жизненно важных для человека физических качеств: скоростных, 
скоростно-силовых и координационных способностей, гибкости и вынос-
ливости. В работу вовлекаются практически все функциональные си-
стемы его организма, включаются основные механизмы энергообеспече-
ния. Достижение спортивного результата требует от играющих целе-
устремленности, настойчивости, решительности, смелости, уверенности 
в себе, чувства коллективизма. 

Такое всестороннее и комплексное воздействие на занимающихся дает 
право считать баскетбол – не только увлекательным видом спорта, но и 
одним из наиболее действенных средств физического и нравственного 
воспитания в различные возрастные периоды. 

Многолетняя практика работы показывает, что для обучения целому 
ряду тактических элементов, закрепления и совершенствования навыков 
выполнения технических упражнений лучше всего создать специальные 
игровые условия. Наилучшим образом, у младших школьников это можно 
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сделать с помощью подвижных игр. В большинстве случаев их использо-
вание позволяет повысить интерес детей к занятиям, а также качество обу-
чения и тем самым сократить период начального обучения баскетболу, 
что очень важно в условиях современной школы. 

Баскетбол – это игра, следовательно, к ней гораздо проще перейти по-
сле подвижных игр, чем после обычных учебных упражнений. Вниманию 
специалистов по физическому воспитанию предлагаются подвижные 
игры, которые можно использовать при обучении баскетболу для совер-
шенствования отдельных элементов игры [6; 7]. 

Подбирая подвижные игры для занятий баскетболом, нужно исходить 
из того, что они должны максимально ему соответствовать и развивать 
необходимые качества. При этом игры должны быть подобраны таким об-
разом, чтобы в них не предусматривалось выбывание игроков. Как пра-
вило, первыми выбывают наиболее слабые учащиеся, которым как раз, 
наоборот, необходимо принимать большее участие в играх, повышая тем 
самым свою двигательную активность и общий уровень физической под-
готовленности. 

Передовые представители культуры, русские учёные П.Ф. Лесгафт, 
Е.А. Покровский, В.В. Гориневский, К.Д. Ушинский, Г.А. Виноградов, 
учитывая важную роль подвижных игр в развитии физических сил ре-
бёнка, в приобретении им определённых навыков, уделяли много внима-
ния сбору и изучению таких игр. Они разъясняли их значение для физи-
ческого развития детей и пропагандировали практическое внедрение их в 
систему воспитания подрастающего поколения. 

При обучении младших школьников игре в баскетбол, нами предлага-
ется следующая систематизация подвижных игр исходя из задач урока 
(табл. 1). 

Таблица 1 
 

Задачи урока Наименование игры
Выработка быстроты реакции 
на сигнал. Развитие коорди-
нации зрительного, слухового 
анализатора 

«Три, тринадцать, тридцать», «Слушай 
сигнал», «Ритмичная эстафета», «Развитие 
внимания», «Минутка», «Три движения»,  
«Флюгер» 

Выработка умения точно и 
быстро передавать мяч 

«Передача мяча по кругу», «Быстрее к цели», 
«Мяч – соседу», «Гонка мячей», «Не давай 
мяча водящему»

Закрепление умения в броса-
нии, ловле и передаче мяча 

«Мяч сквозь обруч», «Мяч среднему», 
«Мяч через веревку», «Мяч в воздухе»,  
«Точный удар», «Быстрее к цели»

Игры с элементами баскет-
бола 

«Стой», «Лови не лови», «Чей отскок 
дальше», «Кто быстрее», «Сделай фигуру», 
«Вызов по имени», «Не урони мяч»,  
«Попади в водящего», «Гонка мячей  
по кругу», «Мяч капитану», «Мяч водя-
щему», «Займи свободный круг»,  
«У кого меньше мячей», «Игра через сетку», 
«Борьба за мяч», «Бросок мяча в корзину», 
«Поймай мяч», «За мячом», «Мотоцикли-
сты», «Вызов номеров», «Салочки с мячом», 
«Мяч – ловцу»
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Окончание таблицы 1 

1 2
Игровые задания  
на овладение техни-
кой баскетбола 
(упражнения  
в жонглировании  
мячом, передачах,  
ведении и т. д.) 

«Перебрасывание мяча кончиками пальцев», 
«Вращение мяча вокруг шеи», «Вращение мяча вокруг 
тела и ног», «Вращение мяча  
вокруг ноги», «Восьмерка», «Восьмерка» во время 
бега на месте», «Гусиный шаг», «Шагом марш», 
«Хлопок – мяч за головой», «Хлопок – мяч между но-
гами», «Хлопок – мяч за коленями», «Люлька», «Тун-
нель», «Укрощение мяча», «Повороты», «Мяч сзади», 
«Рикошет», «Арка», «Невероятная передача», «Рюк-
зак», «Вращение мяча на пальце», «Переводы мяча», 
«Поворот», «Упражнения в ведении двух мячей» 

Игры на комплекс-
ное развитие физи-
ческих  
качеств 

«Заяц, сторож и Жучка», «Летучие рыбки», 
«Хитрая лиса», «Воробушки», «Невод»,  
«Зевака», «Кошка и мышка в лабиринте», «Мячи раз-
ные несем», «Не останься без пары», «Два дома»

 

Стоит обратить внимание на то, что при занятиях физическими упраж-
нениями, в том числе и подвижными играми с младшими школьниками 
необходимо учитывать, чтобы нагрузка чередовалась с достаточными па-
узами отдыха, менялся характер работы отдельных мышечных групп (бег, 
игровая деятельность, гимнастические упражнения). 

Применение в педагогической деятельности продуктивных творче-
ских методов и технологий, создание педагогических условий для млад-
ших школьников, все это позволит учителям нешаблонно проводить 
уроки по обучению баскетболу. 

Построенный с учётом предложенных рекомендаций, увлекательный, 
динамичный, имеющий яркую эмоциональную окраску, содержащий в 
себе большое количество упражнений итогового и соревновательного ха-
рактера урок баскетбола будет в полной мере отвечать решению задачи 
обучения игре в баскетбол, а также формированию потребности детей в 
занятиях физической культурой и спортом, к организации своего досуга, 
а также способам ведения здорового образа жизни. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние внешней мотиваци-
онной установки на физиологически обоснованные характеристики воле-
вого усилия. Экспериментально установлено равенство физической под-
готовленности групп респондентов. Выявлено определенное влияние мо-
тивации на некоторые характеристики выносливости, в частности, на 
рост содержания СО2 в альвеолярном воздухе. 

Ключевые слова: мотивация, проба Штанге, волевая составляющая, 
достоверность различий. 

Выносливость является одним из важных физических качеств и может 
определенным образом рассматриваться как интегральная характери-
стика подготовленности человека к выполнению трудовых функций в лю-
бой деятельности. В связи с этим установление пределов изменения ха-
рактеристик выносливости представляет интерес для выявления уровня 
результативности пролонгированной физической подготовки за время 
обучения в образовательных учреждениях, включая и школьный период. 

Формирование характеристик выносливости взаимосвязано со степе-
нью сформированности волевых качеств конкретного субъекта. К числу 
стабильно используемых характеристик выносливости относятся, в 
первую очередь, параметры общей выносливости, а также частные прояв-
ления специальной выносливости – скоростная, силовая, скоростно-сило-
вая, координационная. 
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Волевая составляющая присутствует в каждом из выделенных аспек-
тов, поэтому ее можно рассматривать как неспецифическую характери-
стику выносливости. Установление наличия влияния волевой составляю-
щей целесообразно производить в стандартных легко воспроизводимых 
условиях, применительно к образовательным учреждениям – в ходе прак-
тических занятий физической культурой [1, с. 136]. 

Общий уровень развития организма обучающегося накладывает опре-
деленный отпечаток на результаты двигательных тестов, и сопоставитель-
ный анализ окажется значимым при условии однородности выборки по 
сопоставимым параметрам [2, с. 129]. 

В качестве интегрального параметра определения однородности выбо-
рок нами использовались результаты сдачи нормативов в беге на длинные 
дистанции. В вузах, участвовавших в эксперименте, для девушек практи-
ковался бег на 1 000 м, а для юношей – на 3 000 м. Результаты тестирова-
ния двигательной подготовленности приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Результаты тестирования двигательной подготовленности респондентов  

в беге на 1 000 м и на 3 000 м 
 

Группа Среднее  
значение, Х, мин 

Среднее квадратическое 
отклонение  мин 

Число  
респондентов, n 

Девушки 1 5,16 0,61 19
Девушки 2 5,46 0,82 49
Девушки 3 5,37 0,58 24

Юноши 1 13,8 1,13 23
Юноши 2 14,6 1,86 27

Юноши 3 14,1 1,61 19 
 

В эксперименте приняли участие студенты трех ВУЗов: Магнитогор-
ского государственного технического университета им. Г.И. Носова, 
Южно-Уральского государственного медицинского университета, Ураль-
ского государственного университета физической культуры (студенты 
нефизкультурных специальностей) соответственно «Девушки 1», «Де-
вушки 2», «Девушки 3», «Юноши 1», «Юноши 2», «Юноши 3». 

Оценка достоверности различий между выборками проводилась путем 
использования t-критерия Стьюдента. При вероятности ошибки р = 0,05 
значимых различий зафиксировано не было, значения критерия Стью-
дента попарно составляют −1,64, 0,54, 1,15, −1,87, 0,97, 0,68. 

Оценка влияния мотивации на результаты физиологической пробы 
Штанге производилась в процессе двукратного тестирования в ходе од-
ного занятия гимнастическими упражнениями в зале с перерывом между 
тестированиями 30 минут. Результаты тестирования выносливости по фи-
зиологической пробе Штанге приведены в табл. 2. 

Перед первым тестированием проводился инструктаж по стандартной 
схеме. Перед вторым тестированием неоднократно было сообщено ре-
спондентам задание достижения максимально высокого результата, так 
как он свидетельствует о степени развития у респондентов волевых ка-
честв. 
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Таблица 2 
 

Результаты тестирования респондентов по пробе Штанге 
 

Группа Среднее зна-
чение, Х, мин 

Среднее 
квадратическое  

отклонение  мин

Число  
респондентов, 

n 

Девушки 1, 1 срез 48,6 4,1 19 

Девушки 1, 2 срез 51,9 4,4 19
Девушки 2, 1 срез 45,9 3,8 49

Девушки 2, 2 срез 48,1 4,3 49 

Девушки 3. 1 срез 45,8 3,9 24

Девушки 3. 2 срез 48,3 4,1 24 

Юноши 1, 1 срез 54,2 5,9 23 

Юноши 1, 2 срез 57,9 4,2 23

Юноши 2, 1 срез 51,2 5,1 27 

Юноши 2, 2 срез 57,9 5,4 27 

Юноши 3, 1 срез 53,8 4,8 19

Юноши 3, 2 срез 56,6 4,9 19 
 

Определение достоверности различий между респондентами групп с 
учетом гендерной составляющей привело к следующим результатам: у де-
вушек во всех трех случаях получены достоверные приросты времени за-
держки дыхания – значения критерия Стьюдента соответственно 2,392, 
2,684, 2,164, что больше табличного при р = 0,05. У юношей в группах 
«Юноши 1» и «Юноши 3» изменения недостоверны – tэксп =1,987 и 
tэксп =1,779. в группе «Юноши 2» tэксп =2,099, что свидетельствует о стати-
стической достоверности наблюдаемых изменений только в одной группе 
респондентов. 

Результаты эксперимента дают возможность сделать вывод о наличии 
определенного влияния мотивации на некоторые характеристики вынос-
ливости, в частности, на переносимость роста содержания углекислого 
газа в альвеолярном воздухе. Неоднозначность результатов юношей и де-
вушек ставит вопрос о расширении батареи используемых тестов для бо-
лее глубокого рассмотрения проблемы влияния мотивации на проявления 
физических качеств человека. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы патриотического 
воспитания детей младшего школьного возраста; театрализованный 
концерт определяется автором как эффективная форма формирования 
патриотических качеств детей; перечисляются средства театрализо-
ванного концерта патриотической направленности, воздействующие на 
зрительскую аудиторию младших школьников; автором дается характе-
ристика психолого-педагогических особенностей детской аудитории. 
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руководитель коллектива. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения се-
годня одна из наиболее актуальных проблем. 

Младший школьный возраст является таким периодом, когда у ре-
бенка проявляется чувство любви к своей Родине, закладываются предпо-
сылки к гражданским качествам, развиваются нравственные и эстетиче-
ские чувства. Одной из важнейших черт всесторонне развитой личности 
является патриотизм. Молодое поколение и каждый житель страны дол-
жен знать историю своей Родины, испытывать чувство гордости за нее и 
свой народ, уважать великие подвиги и достижения этого народа. 

Данная форма будет является наиболее мобильной и доступной для 
детского восприятия. Яркие образы, необычные истории, интересная ин-
формация, представленная в нескучной форме, активизируют непроиз-
вольное внимание. С помощью технологически грамотно выстроенного 
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театрализованного концерта можно «спровоцировать» эмоциональное 
впечатление у школьников и, следовательно, закрепить необходимую ин-
формацию. 

Театрализованный концерт – особый жанр современного массового 
искусства. 

Театрализованные концерты проходят на профессиональных концерт-
ных сценах, на фестивальных площадках (в том числе открытых) и амфи-
театрах, стадионах и аренах, в театрах эстрады и на сценах театров, адап-
тированных для концертов, культурных центрах и клубах. 

Театрализованный концерт – это концерт имеющий единый художе-
ственный сценический образ, для создания которого используются выра-
зительные средства, свойственные театру и театральному действу: сюжет-
ный ход, ролевая персонификация ведущих, сценография, театральный 
костюм, грим, сценическая атмосфера. 

При создании сценариев театрализованных концертов режиссер-поста-
новщик обычно выступает в качестве автора, так как в этом виде сцениче-
ского искусства на первом плане не драматургия, а режиссерский замысел 
концерта [5, c. 15]. 

Замысел – это преддверие, образное видение целостной, простран-
ственно-временной модели массового театрализованного действия (кон-
церта, представления, игры, праздника); эмоциональное и зримое ощуще-
ние его идеи, темы, формы и т. д. Режиссерский замысел является перво-
начальным, исходным моментом подготовки художественной акции. Он 
вызывается жизненным событийным фактом, жизненной проблемой, ко-
торая волнует людей и самого режиссера. Он определяет образное вопло-
щение жизненной темы. 

Структурной единицей концерта является номер. 
Концертный номер – это законченное выступление артиста (со своей 

завязкой, кульминацией и развязкой), выступление одного или несколь-
ких актеров, выраженное средствами определенного вида искусства: 
драмы, музыки, хореографии, художественного слова, пантомимы, цирка 
и т. д. и оставляющее у зрителей (слушателей) целостное впечатление. 

Ключевое слово драмы, согласно Аристотелю, – конфликт. Но в теат-
рализованном концерте он проявляется специфическим образом, кон-
фликт отражается в диалоге тем [6, с. 43], которые выявляют концертные 
номера. 

Говоря о драматургии театрализованных концертов важно сказать, что 
основным методом композиционного построения номеров в единую дра-
матургическую структуру является метод монтажа. 

Монтаж – это художественный метод соединения разножанрового ма-
териала. При помощи монтажа можно конструировать и выражать самые 
сложные ощущения. В культурно-массовых представлениях соединяются 
песни, стихи, проза, видеокадры и т. д. Номера объединяются в тематиче-
ские эпизоды или блоки номеров. 

Концерт состоит из разножанровых существующих или вновь создан-
ных номеров, которые всегда исполняются полностью. Сокращение, из-
менение композиции без учета формы и внутренней драматургии кон-
церта в пользу исполняемого произведения недопустимо. Сценарист дол-
жен создать основу для единого полного и оригинального художествен-
ного произведения за счет сочетания художественных (инструментальной 
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музыки, песенного материала, поэзии, пластическо-хореографического 
материала) и документальных, публицистических фрагментов. Монтаж 
служит для объединения и подчинения разножанровых номеров единому 
замыслу, единой идее. 

Театрализованный концерт всегда тематический, в нем художествен-
ное и смысловое соединяются воедино. А именно: 

 сюжетный ход – прием (сценарный, режиссерский, сценарно-режис-
серский), который позволяет объединить отдельные номера концерта в 
одно представление и раскрыть его тему через сквозное действие, направ-
ленное к сверхзадаче концерта; 

 ролевое олицетворение ведущих, то есть выступления ведущих от 
лица сценических образов, от лица персонажей; 

 сценография – специально разработанное оформление, определяю-
щее и выражающее образ всего концерта и его отдельных эпизодов; 

 использование фоновой музыки и лейтмотивов, игрового света, зву-
ков и других элементов, создающих особую и точную сценическую атмо-
сферу, которая требуется в нужном эпизоде и на протяжении всего кон-
церта. 

«Атмосфера – это воздух спектакля, «силовое поле», которое созда-
ется усилиями всего коллектива» [4, с. 31]. 

В театральной практике определены следующие функции атмосферы: 
 связь актера со зрителем; 
 воссоздание и поддержка творческой атмосферы актеров; 
 усиление художественной выразительности на сцене; 
 эстетическое удовлетворение зрителя; 
 открытие новых глубин и средств выразительности. 
Режиссер театрализованного концерта не должен забывать, что вводимые 

им элементы, выразительные средства, приемы не должны никоим образом 
нарушать смысл и характер номеров, выбранных для концерта. Ведь театра-
лизация создает условия для особо яркого выражения мысли номера, служит 
усилению их идейно-художественного содержания; не мешает исполните-
лям, а помогает [1, с. 4]. 

При подготовке театрализованного концерта режиссер должен прежде 
всего добиться четкой идейной выразительности и художественной об-
разности. Добиться этого в концерте можно, в том числе за счет театрали-
зации номеров. 

Важной задачей режиссера концерта на сегодняшний день – непре-
рывность воздействия его программы на публику, необходимость поддер-
живать интерес к содержащейся в ней теме. Достигается это благодаря 
сменяемостью жанров и ритмов, что приводит к нагнетанию, нарастанию 
действия, объединяющих его [3, с. 63]. 

Сложилась определенная традиция в проведении театрализованных мас-
совых представлений и концертов в честь побед Советской Армии в Великой 
Отечественной войне. В развитие этого жанра большой вклад внесли воен-
ные ансамбли, которые пропагандировали патриотическую тему в театрали-
зованном концерте. Здесь необходимо дважды назвать Краснознаменный ан-
самбль песни и пляски Советской Армии имени Александра Васильевича 
Александрова, Ансамбль песни и пляски Министерства обороны ПВО, Ан-
самбль песни и пляски МВО и др. Помимо создания только концертных 
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программ, эти ансамбли вели поиск в области театрализации концертного но-
мера. Результат этого поиска привел к массовому концертному действу, в ко-
тором патриотическая тема диктовала направление и стиль репертуара, а 
также оригинальность режиссерских решений. 

На сцене Кремлёвского дворца было проведено огромное количество 
театрализованных концертов, посвященных Великой Победе. Современ-
ные театрализованные концерты продолжают традицию этого жанра. 

В разных городах проходят концерты, тематические вечера и многие 
другие культурно-досуговые мероприятия, посвященные Великой По-
беде. Из года в год мы видим большие концертные программы на феде-
ральных каналах страны, в которых принимают участие звезды эстрады, 
театра и кино. 

Концерты в честь Дня Победы – это прежде всего дань уважения всем 
защитникам нашей Родины и средства патриотического воспитания под-
растающего поколения. Такие концерты всегда получаются искренними 
и волнующими, вызывают теплые и по-настоящему патриотические чув-
ства у каждого жителя нашей необъятной страны. 

Рассмотрим театрализованный концерт как эффективную форму патрио-
тического воспитания детей младшего школьного возраста. Говоря про дан-
ный возраст важно сказать, что он является самым сложным и ответственным 
для детей. 

Младший школьный возраст – это особый период в жизни ребенка, в 
психологии развития появился он относительно недавно. Его появление 
связано с введением системы всеобщего и обязательного неполного и пол-
ного среднего образования [2, с. 15]. 

Эффективность воспитательного процесса в данном возрасте зависит 
от множества обстоятельств. В данном процессе одним из основных явля-
ется учет и осмысление возрастных психолого-педагогических особенно-
стей воспитуемых. В связи с данной темой этот фактор имеет особое зна-
чение, поскольку, с одной стороны, младший школьный возраст является 
достаточно сложным возрастом – когда происходит качественная пере-
стройка интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы ребенка. С 
другой стороны, формированию подлежит особая сфера личности – сфера 
патриотических чувств, где сочетаются ценностно-ориентационные, по-
веденческие и когнитивные аспекты жизни школьников. 

Основную роль в процессе воспитания данного возраста играет непро-
извольное внимание, которое активируется яркими образами, необыч-
ными рассказами, различной информацией, преподнесенной интересной 
форме. 

Вниманием этого возраста самостоятельно управлять пока невоз-
можно, но непроизвольное внимание может помочь обеспечить работо-
способность ребенка в течение 1–2 часов. Способность запоминать созна-
тельно, а не механически, начинает формироваться в раннем школьном 
возрасте. Это очень важный шаг, так как известно, что умственное разви-
тие школьников, основано на развитии внимания и памяти. Но не стоит 
забывать, что образная, эмоциональная память по-прежнему играет важ-
ную роль, вербальная и логическая память также развивается, но преоб-
ладает непроизвольное запоминание. Важно задействовать и хорошо раз-
витое к этому возрасту воображение школьников. Творческие задания, 
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возможность создавать свои сказки, стихотворения, которые младшие 
школьники выполняют с явным удовольствием. 

Дети младшего школьного возраста отличаются значительной эмоци-
ональностью. Чувства и эмоции управляют всеми сторонами его жизни, 
обозначают поступки, являются мотивами поведения, определяют личное 
отношение ребёнка к окружающему миру [2, с. 25]. Именно это и несет в 
себе существенное значение в процессе формирования у обучающихся 
любви к своей Родине. 

Говоря о важности зарождения патриотизма важно отметить, что он 
включает в себя прошлый опыт ребенка, переживание чувств и оценку его 
окружающей жизни. В детстве ребенок уже может испытывать чувство 
сострадания к другому человеку, уважение к своим родным, наслаждение 
от доброго дела, которое он совершил, тем самым он получал эмоциональ-
ный навык, который будет иметь большое значение для его дальнейшего 
развития. Таким образом, это создаст основу более сильных чувств, усло-
вие эффективного эмоционального развития ребенка. 

Организованная работа по патриотическому воспитанию основыва-
ется на понимание психологических и возрастных особенностей детей 
младшего школьного возраста. 
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Аннотация: несмотря на то что существует мнение о том, что роль 

книги в обществе уменьшается в сравнении с Интернетом, библиотеки 
остаются одним из важнейших социальных институтов, которые спо-
собны и должны решать задачи продвижения книги и чтения. По мнению 
автора, одним из условий успешной деятельности библиотек в продви-
жении чтения является сосуществование и взаимодействие с новейшими 
технологиями, правильное понимание своего места и роли в современном 
информационном пространстве. 
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привлечения к чтению, дистанционная работа, интерактивные способы, 
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Кризис чтения существует в современном обществе во всем мире, и 
Россия не является исключением в этом. Наиболее точно данная проблема 
сформулирована в Национальной программе поддержки и развития чте-
ния, где говорится о том, что «в обществе нарастают представления и мне-
ния о том, что роль книги, библиотек в обществе уменьшается в сравне-
нии с Интернетом и вообще сойдет на нет при полном развитии его воз-
можностей». 

И, несмотря на проблему, библиотеки остаются одним из важнейших 
социальных институтов, которые способны и должны решать задачи про-
движения книги и чтения. Особенно в детском и подростковом возрасте. 

Ситуация такого положения с чтением во многом объясняется скачком 
в развитии информационно-коммуникационных технологий, использова-
ние которых практически заменило время общения с книгой. Поэтому 
условием успешной деятельности библиотек в продвижении чтения явля-
ется сосуществование и взаимодействие с новейшими технологиями, пра-
вильное понимание своего места и роли в современном информационном 
пространстве. При этом миссия библиотеки – продвижение чтения, не ме-
няется, а обретает новую форму и содержание, получает новый потен-
циал. Современные технологии должны стать тем инструментом, который 
сможет развить не только доступ к чтению, но и мотивацию к нему. 

Работа библиотеки должна быть построена так, чтобы с помощью этих 
технологий суметь организовать современную читательскую деятель-
ность. С помощью интернет-пространства необходимо помочь читателям 
легче ориентироваться в литературном потоке. Возможности Интернета 
позволяют заниматься продвижением книги и чтения вне территориаль-
ных и временных рамок. И сейчас, в период пандемии, это особенно акту-
ально. 
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Какие же формы и методы работы можно использовать для продвиже-
ния чтения среди школьников? 

Во-первых, можно организовать множество мероприятий с помощью 
школьного сайта, где есть библиотечная страница. Или, ещё лучше, со-
здать сайт школьной библиотеки. 

Одной из наиболее эффективных форм работы по привлечению чтения 
является выставочная работа. В последнее время все чаще можно увидеть 
размещение виртуальных (электронных) выставок. Посещая выставки, 
читатель, таким образом, знакомится с ресурсами библиотеки. Кроме 
того, на виртуальных выставках даются ссылки на другие сайты, имеются 
рекомендательные библиографические списки и другие материалы. Тема-
тика подобных выставок может быть разнообразной: к персональным да-
там и праздничным датам, выставки новинок или о книгах-юбилярах, вы-
ставки-иллюстрации к произведениям писателей или конкретной книги, 
выставки-викторины. Интересными могут быть рекомендательные вы-
ставки, например: «Незаслуженно забытые книги» или «Что мы знаем и о 
чём ещё хотим узнать?». 

Посредством сайта можно использовать и многие другие формы ра-
боты. Здесь же можно организовать и цикл библиотечных уроков по фор-
мированию информационной грамотности с использованием мультиме-
диа материалов и иллюстраций. 

Всегда актуальными являются календари литературных и историче-
ских знаменательных дат, которые также можно размещать на сайте. Ин-
формацию здесь можно оформлять в виде персональных страниц к каж-
дому знаменательному событию. Например, на страничке к 200-ле-
тию Н.А. Некрасова мы разместили материалы с биографией поэта, вир-
туальную выставку «Певец Руси Великой», ссылки на сайты, посвящен-
ные поэту. Такие материалы всегда помогут и читателям – детям, и педа-
гогам для проведения мероприятий. 

Привлекут читателей и организованные на сайте конкурсы рисунков и 
иллюстраций к любимым произведениям. Нужно нарисовать и отскани-
ровать рисунок с последующим размещением на указанной страничке. 
Это особенно интересно младшим школьникам. 

Читателям средней и старшей возрастной группы будут интересными 
конкурсы и работы, выполненные в разных техниках (видео или мульт-
фильм, и прочее). Подобные конкурсы могут быть посвящены творчеству 
отдельных писателей, отдельным литературным жанрам, конкретным 
книгам. 

А летнее чтение – это прекрасная платформа для разнообразия форм и 
методов работы библиотекарей и педагогов. Здесь можно реализовать 
свои самые интересные и смелые идеи с использованием различных видов 
информации: текста, видео, музыки, изображений, игр. Всё это с исполь-
зованием интерактивных способов: викторины, игры, виртуальные путе-
шествия, тесты, головоломки, кроссворды и многое другое. 

Отслеживание эффективности дистанционной работы можно прово-
дить по показателям посещаемости сайта. Кроме того, можно провести и 
анкетирование школьников. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос роста и развития компе-
тентности как одного из факторов повышения качества образования, 
играющих важную роль в развитии образовательных учреждений. Без 
грамотных, знающих своё дело, креативных педагогов учреждения не 
смогут меняться в позитивную сторону и достигать качественно новых 
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Для того, чтобы поддерживать высокий уровень образовательных и 
воспитательных услуг, необходимо постоянно контролировать уровень 
компетентности педагога. Качественно ли осуществляется воспитатель-
ный процесс, можно отследить, проводя опросы, диагностики, анкетиро-
вания различного вида и уровня. Выбор форм работы, нацеленных на про-
фессиональное развитие педагога – классного руководителя, разработка 
его индивидуального плана саморазвития, осуществляется только после 
такого рода мониторинга. 

Реализацию индивидуального плана саморазвития можно вести в двух 
направлениях: 

1) самообразование; 
2) участие учителя в организованных ОУ, ШМО, ГМО мероприятиях. 
Формы работы существуют следующие. 
1. Индивидуальное или групповое самообразование: чтение методиче-

ской, педагогической и предметной литературы, обзор в Интернете ин-
формации по теме. 

2. Участие учителя в организованных ОУ, ШМО, ГМО мероприятиях: 
 стажировка у опытного коллеги; 
 посещение различного рода семинаров, конференций, учебных заня-

тий коллег; 
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 дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами через: выступле-
ния-презентации; публикации; 

 работа в методических объединениях, творческих группах; 
 проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег; 
 систематическое прохождение курсов повышения квалификации; 
 участие в различных форумах, конкурсах в Интернете; 
 общение с коллегами в Интернете; 
 освоение новых технологий педагогической деятельности: педагоги-

ческая мастерская; мастер-класс; семинар-практикум; 
 участие в методических мероприятиях: конкурсы профессиональ-

ного мастерства; научно-практические конференции; практико-ориен-
тированные семинары; методические олимпиады педагогов; 

 трансляция собственного педагогического опыта и др. 
Все перечисленные выше формы и методы работы не будут дей-

ственны и эффективны, если педагог – классный руководитель не осо-
знает острую необходимость в повышении профессиональной компетент-
ности. Параллельно, также, должна выполняться аналогичная работа ку-
рирующего методического объединения. 

Также немаловажным фактором, позволяющим расти педагогу в раз-
витии, является знание того, что существует вознаграждение за проделан-
ную работу; информированность о том, что он должен делать, чтобы по-
лучить вознаграждение и какое вознаграждение ждет. Причем, поощре-
ние должно быть соизмеримо с достигнутым результатом. 

Педагог, проходя ступени профессионального развития, начинает чув-
ствовать удовлетворенность в своей работе. Чем больше чувство удовле-
творенности, тем больше желания в совершенствовании и развитии сво-
его мастерства. 
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Слово «конфликт» происходит от латинского confus – «столкновение» 
и обозначает столкновение сил, сторон, мнений и интересов людей, вызы-
вающее определенные действия [1]. 

Психология, в течение длительного времени выполнявшая в основном 
констатирующие функции, ныне имеет в своем активе методики, исполь-
зование которых открывает как серьезному исследователю, так и рядо-
вому пользователю важные стороны изучаемого явления. 

Конфликт – это противоречие, возникающее между людьми в связи с 
решением тех или иных вопросов социальной и личной жизни. В кон-
фликте одна из сторон требует, ждет изменения поведения, мыслей либо 
чувств партнера. 

Под управлением конфликтом понимается целенаправленное воздей-
ствие на его динамику в интересах развития или разрушения системы 
взаимодействий, к которой имеет отношение данный конфликт. 

Существует несколько эффективных способов управления конфликт-
ной ситуацией. 
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Таблица 
 

Личностные способы Психолого-педагогиче-
ские способы Структурные способы 

саморегуляция, 
основанная на знании 
своих личных 
особенностей и умении 
контролировать свои 
эмоции в самых 
различных ситуациях; 
авторский способ 
гибких навыков 
неконфликтного 
поведения, базиру- 
ющийся на 
внимательном, 
вдумчивом отношении 
как к себе самому 
(постоянный 
самоанализ и 
самоконтроль), так и к 
окружающим; 
умение четко 
представлять свои 
действительные 
желания и интересы, 
использовать навыки 
активного слушания, 
техники 
самоуспокоения и 
успокоения других 
людей и умение 
конструктивно 
общаться с 
окружающими 

включение сотрудников 
в деятельность по 
индивидуальному, 
личностному и 
профессиональному 
развитию, а также по 
развитию организации; 
формирование у людей 
определенной системы 
знаний об общих 
закономерностях 
функционирования 
психики и особенностях 
протекания различных 
психических процессов; 
вооружение людей 
знаниями о природе, 
структуре, формах и 
особенностях 
конфликтных 
отношений; 
выработка и развитие 
как у руководителя 
коллектива, так и у его 
подчиненных умения 
использовать 
элементарные 
психотехнические 
методики для овладения 
конфликтной 
ситуацией, управлять 
своими реакциями на 
изменение

изменение структуры
организации, 
использование 
положения 
руководителя, 
снижение 
взаимозависимости 
участников, слияние 
отделов; 
разъяснение требований 
к работе, то есть того, 
какие результаты 
ожидаются от каждого 
сотрудника; 
средства интеграции, 
например, установление 
общих целей, иерархии 
полномочий, 
использование служб, 
осуществляющих связь 
между функциями 
отдельных работников; 
организация команд, 
которые упорядочивают 
взаимодействие людей, 
принятие решений и 
информационные 
потоки внутри 
организации; 
разрушение структуры 
конфликтного процесса 
различными путями 

 

Управление конфликтом в организации включает в себя четыре пункта: 
 разъяснение требований к работе; 
 координация и интеграция; 
 постановка общеорганизационных комплексных целей; 
 создание оптимальной структуры вознаграждения [4]. 
Основные методики урегулирования (прекращения, разрешения) кон-

фликтов направлены на трансформацию или устранение одного или не-
скольких элементов конфликта. 
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Аннотация: в современном мире старшим дошкольникам все труднее 
адаптироваться к новому предстоящему этапу – школе. По мнению ав-
торов, кинезиологические игры и упражнения позволяют лучше коорди-
нировать работу полушарий мозга и, соответственно, у ребенка быст-
рее и лучше развиваются интеллектуальные способности и психические 
процессы. 

Ключевые слова: кинезиологические игры, кинезиологические упраж-
нения, полушарные взаимодействия. 

Развивать межполушарное взаимодействие очень важно особенно в 
дошкольном возрасте. Именно в дошкольном возрасте закладываются 
навыки письма, координация движений, память, внимание, логическое 
мышление и другие важные психические процессы и навыки ребенка. 

Мозг состоит из двух полушарий: правого и левого. Левое полушарие 
отвечает за логическое восприятие, а правое – за творческое. У кого-то 
развито сильнее правое полушарие, а у кого-то – левое. Немаловажно 
чтобы оба полушария были развиты в достаточной степени одинаково и 
равноценно. Если у ребенка будут развиты межполушарные связи, то он 
будет лучше развиты интеллектуальные способности, память, речь, вооб-
ражение, мышление, восприятие. 

Для формирования развития межполушарного взаимодействия пред-
лагаю кинезиологические игры и упражнения. Выполнять их нужно каж-
дый день по 10–15 минут для старших дошкольников. 

Кинезиологические игры и упражнения 
«Ухо – нос». 
Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за противо-

положное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, 
поменяйте положение рук наоборот. 
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«Кулак – ребро – ладонь». 

 
 

Рис. 1 
 

Предложите ребенку составленную схему с уловными обозначениями 
каждой фигуры. Например, где прямоугольник – «ладонь», овал – 
«ребро», квадрат – «кулак» 

И одновременно выполняйте движения. 
«Колечко». Поочередно и как можно быстрее соединяя каждый палец 

с большим пальцем, образуя кольцо. В прямом и обратном порядке. 
«Мельница». 
Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями сна-

чала вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, 
вверх, вниз. Время выполнения 1–2 минуты. 

«Перекрестное марширование». 
Любим мы маршировать, 
Руки, ноги поднимать. 
Нужно шагать, высоко поднимая колени попеременно касаясь правым 

и левым локтем противоположного колена. 
«Качели». 
Предложить сесть на специальный коврик и согнуть колени. Обхва-

тить колени руками, откинуться назад и, округлив спину, покачиваться 
назад и вперед, с боку на бок. Амплитуда движений невелика, она регули-
руется появлением напряжения. 

«Ладошка». 
Пальцами правой руки с нажимом давим на ладонь левой руки, кото-

рая должна сопротивляться. То же самое для другой руки (10 раз). 
«Зеркальное рисование». 
Рисовать на листе бумаги одновременно обеими руками зеркально- 

симметричные рисунки, буквы. 
«Погладь, похлопай». 
Предложить двум детям встать друг против друга. Правой рукой не-

сильно хлопайте по плечу товарища, а левой гладьте по голове. Движения 
совершать одновременно. 
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«Велосипед». 
Упражнение выполняется в парах. Предложить встать детям напротив 

друг друга, коснуться ладонями ладоней партнера. Совершать движения, 
аналогичные тем, которые выполняют ноги при езде на велосипеде, с 
напряжением. 8 движений + пауза. Выполняется 3 раза. 
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Ежедневно каждый человек встречается с различными проявлениями 
социально нежелательного поведения – вредными привычками, агрес-
сией, незаконными действиями. Люди по-разному показывают отклоняю-
щиеся поведение, они могут не здороваться при встрече, эпатажно выгля-
деть, заниматься хулиганством, предпринимать инновационные или рево-
люционные действия. Данное поведение не редкость и к некоторым его 
проявлениям люди относятся терпимо, пока оно не переходит определён-
ные границы. Данное поведение это девиантное поведение, и оно может 
отклоняться как от социально одобряемых, устоявшихся норм, так и от 
права. 

Девиантное поведение (лат. deviation – отклонение) определяется как 
ненормативное поведение, отражающее несоответствие действий и по-
ступков от официально установленным нравственно-правовым нормам в 
обществе. Существуют как положительные, так и отрицательные девиа-
ции. Положительные или позитивные девиации это одобряемое обще-
ством отклоняющееся поведение. В качестве положительных девиаций 
могут выступать героические поступки, гениальность, альтруизм, 
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спортивные рекорды. К числу отрицательных девиаций принято отно-
сить: пьянство, алкоголизм, наркоманию, токсикоманию и т. п. 

К сожалению, в современном мире отклоняющееся поведение отно-
сится к одной из главных проблем, требующей безотлагательного реше-
ния со стороны как государства, так и общества. Неумолимы статистиче-
ские данные, согласно данным прокуратуры, несовершеннолетние в Рос-
сии ежегодно совершают или участвуют более чем в 40000 преступлений. 
Причины подобных проявлений могут быть различны. 

Семья – это основной, самый важный и на протяжении какого – то вре-
мени единственный институт социализации человека. Она является пер-
вым социальным опытом, опытом взаимодействия человека. Благополу-
чие ребёнка, подростка в семье, создание условий для воспитания здоро-
вой личности, это важнейшие функций семьи. Опыт, ценные установки, 
модели поведения, обязательные в обществе, всё это человек принимает 
в семье, он хранит и придерживается этому в течение всей последующей 
жизни. Супружеское взаимодействие, внутрисемейная атмосфера, роди-
тельский контроль, методы воспитания всё это воздействует на растущего 
человека. Если вдруг происходит нарушение отношений между детьми и 
родителями, то происходит сбой сразу и в процессе социализации, и в по-
ведении подростка, ведь подростковый возраст является сензитивным пе-
риодом к различного рода неблагоприятным факторам и условиям разви-
тия. Основными причинами нарушения детско-родительских отношений 
являются неверные воспитательные установки и позиции. 

Так, Д. Баумринд, американский психолог, в цикле исследований вы-
явила соотношение личностных черт родителей и стиля отношения к ре-
бенку. На основе своих наблюдений Баумринд выделяет 3 типа детей, ха-
рактер которых соответствует определенным методам воспитательной де-
ятельности их родителей. 

Авторитетные родители – активные, общительные, добрые дети. Та-
кие родители предпочитают не наказывать, а объяснять, что хорошо, а что 
плохо, не опасаясь лишний раз похвалить. Они требуют от детей разум-
ного поведения и стараются помочь им, внимательно относятся к их за-
просам, прислушиваются. Такие родители как правило проявляют стро-
гость, сталкиваясь с детскими капризами, непослушанием, беспричин-
ными вспышками гнева. 

Таким детям легче даётся усвоение социально приемлемых и поощряе-
мых форм поведения, общественных норм. Они более энергичны и уверены 
в себе, у них хорошо развиты чувство собственного достоинства и самокон-
троль, им легче удаётся наладить хорошие отношения с ровесниками. 

У авторитарных родителей дети вспыльчивые, склонные к конфлик-
там дети. Родители этого типа считают, что ребенку не следует предостав-
лять слишком много свобод, что он должен во всем подчиняться их воле, 
авторитету, чаще всего, не оставляют ему возможность выбора вариантов 
поведения, сдерживают его самостоятельность, лишают права возражать 
взрослым, даже если ребенок прав. Авторитарные родители часто не счи-
тают необходимым как-либо объяснять свои требования. Жесткий кон-
троль за поведением ребенка – главное их воспитания, которое не идет 
дальше строгих запретов, выговоров, возможно физических наказаний. 
Наиболее часто встречающийся способ дисциплинарного воздействия – 
запугивание, угрозы. Такие родители скупы на похвалы, поэтому между 
ними и детьми редко возникает чувство привязанности. Однако жесткий 
контроль редко дает положительный результат. У детей при таком 
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воспитании формируется лишь механизм внешнего контроля, развивается 
чувство вины или страха перед наказанием и, как правило, слишком сла-
бый самоконтроль. Дети авторитарных родителей с трудом устанавли-
вают контакты со сверстниками из-за своей постоянной настороженно-
сти, враждебности к окружающим. Такие дети часто сдержанны, подозри-
тельны, тревожны. 

Дети у снисходительных родителей – импульсивные, агрессивные. 
Как правило, снисходительные родители не склонны контролировать 
своих детей, позволяя им поступать, как вздумается, не требуя от них от-
ветственности и самоконтроля. Такие родители разрешают детям делать 
все, что им захочется, не обращают внимания на вспышки гнева и агрес-
сивное поведение. У детей же чаще всего проблемы с дисциплиной, не-
редко их поведение становится просто неконтролируемым. Снисходи-
тельные родители приходят в отчаяние и реагируют достаточно остро, 
грубо, осуждают ребенка, а в порывах гнева могут применять физическое 
наказание. Они обделяют детей родительской любовью, вниманием и со-
чувствием. 

Исходя из исследований Д. Баумринд личностные качества, методы, 
стили воспитания родителей напрямую влияют на личность ребёнка, сле-
довательно, и на различные проявления его поведения, т. е. именно семья 
и родители играют главную роль в возникновении и формировании девиа-
нтного поведения. 

Важно не забывать, что именно подростковый возраст сопровождается 
нормативным кризисом, который является острым и самым длительным 
по сравнению с другими возрастными кризисами. Внешние проявления 
кризиса отражают внутренние, скрытые изменения. Основное психологи-
ческое содержание переходного этапа – рефлексивное отношение к соб-
ственным возможностям, способностям, навыкам. У подростка возникает 
восприятие себя как «не ребенка». Начинается формирование понятия 
взрослости. Существует понятие внешней (псевдовзрослости) взрослости 
и истинной взрослости. Внешняя взрослость проявляется тогда, когда 
подросток стремится казаться взрослым за счёт каких-либо атрибутов, ко-
торые доступные взрослым. Именно по этой причине дети в данный пе-
риод начинают пробовать курение, алкоголь, используют ненормативную 
лексику, ярко краситься и т. д. 

В данной статье были рассмотрены причины девиантного поведения. 
Существуют различные психолого-педагогические методы коррекции от-
клоняющегося поведения такие как беседы, дидактические игры, психо-
логические консультации, психотерапия, но лучше предотвратить про-
блему, чем устранять ее последствия. 

Профилактика отклоняющегося от нормы поведения прежде всего за-
ключается в нравственном воспитании, которые основывается на форми-
ровании ценностных установок, моральных и правовых норм, на которых 
в свою очередь базируется мировоззрение. 

В современном образовании также тесная работа семьи, школы и ор-
ганов систем профилактики может привести к предупреждению отклоня-
ющегося поведения. Если хотя бы одно из звеньев выпадает, то это при-
водит к нарушению цепочки воздействия. 

К девиантному поведению прибегает отвергнутая обществом лич-
ность; слабые связи «семья – ребенок», «школа – ребенок», поэтому 
именно семья в состоянии создать благоприятную среду для того, чтобы 
у ребенка переходный возраст прошел легче как для ребенка, так и для 
социума в целом. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

144     Современная педагогика и психология: актуальные вопросы 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Кокуркина Яна Сергеевна 
педагог-психолог 

Прокопенко Анна Славеевна 
учитель-логопед 

 

МБДОУ «Д/С КВ №71» 
г. Белгород, Белгородская область 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ 
КООРДИНАЦИИ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена теме развития зрительно-моторной 

координации у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: зрительно-моторная координация, мелкая мото-
рика, речь, развитие, ребенок, игра. 

Источники способностей и дарований 
детей – на кончиках их пальцев.  

От пальцев, образно говоря,  
идут тончайшие ручейки,  

которые питают  
источник творческой мысли. 

В.А. Сухомлинский 
Зрительно-моторная координация – это согласованные действия руки 

и глаза. Другими словами – это скоординированная работа системы «глаз 
– рука»: глаз видит – рука выполняет. 

Существуют объективные причины, из-за которых у многих детей воз-
никают большие трудности при выполнении заданий по визуальным об-
разцам. И главная из них отсутствие координации зрительного анализа с 
двигательными реакциями, моторикой пальцев ведущей руки. Связи 
между зрительным анализом и движениями руки не существует с рожде-
ния. Они формируются и отлаживаются постепенно в соответствующих 
видах деятельности. Они начинают складываться, когда ребёнку прихо-
дится выполнять действия по зрительно составленному плану и под кон-
тролем зрения, оперативно переводить визуально представленную инфор-
мацию в её двигательно-графический аналог. На базе зрительно-моторной 
координации формируются графо-моторные навыки, являющиеся состав-
ляющей функцией письма. 

Нарушения зрительно-пространственных и зрительно-моторных 
функций в будущем могут стать причиной появления оптической дисгра-
фии и дислексии у ребенка. 

Наша практика показывает, что при целенаправленной и систематиче-
ской работе недостаточность зрительного и зрительно-пространственного 
восприятия можно значительно уменьшить и чем раньше будет 
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проводиться коррекционная работа в этом направлении, тем результаты 
будет лучше. Поэтому в свои занятия с детьми мы включаем самомассаж 
кистей и пальцев рук, пальчиковую гимнастику с речевым сопровожде-
нием и без него. Также для тренировки зрительно-моторной координации 
очень полезны различные игры и упражнения: 

 графические упражнения: «Штриховка», «Дорисуй вторую поло-
винку», «Продолжи узор»; 

 выкладывание различных узоров из мозаики по образцу; 
 собирание различных конструкторов по схеме; 
 выкладывание рисунков и узоров из палочек по образцу; 
 выкладывание рисунков из геометрических фигур по образцу; 
 игра «Волшебный мешочек», где ребенку дается предмет образец, а 

его задача найти точно такой же на ощупь в мешочке; 
 игра «Море волнуется», где задача детей повторить «фигуру» по за-

данному образцу. 
Развитие навыков зрительно-моторной координации важно еще и по-

тому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точ-
ных, скоординированных движений кистей и пальцев рук. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
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Аннотация: статья посвящена проблеме гендерной идентификации 
в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: макросреда, микросреда, гендер, гендерная иден-
тичность, подростки. 

В проблеме гендерной идентификации подросткового возраста неотъ-
емлемой частью является влияние микро- и макросреды. Под 
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микросредой предполагается семья, близкое окружение; под макросре-
дой – влияния общественной группы, к которой может принадлежать под-
росток (сообщества по интересам, секции, кружки). Также относится к 
макросреде то образовательное учреждение, в котором обучается подро-
сток. Микро- и макросреда существенно формирует собственные субъек-
тивные представления подростка о себе как о «единице» социума. 

Таким образом, актуальность проблемы состоит в том, что в современ-
ном обществе стираются границы гендерной принадлежности и на первый 
план выступает искаженная идентификация гендера, поскольку множество 
факторов в современном мире деформируют норматипичный образ подрас-
тающей личности, порождая сложность «определить себя» индивиду. К та-
ким факторам относится масс-медиа пространство: телевидение, Интернет, 
реклама в общественных местах. Обязательным будет являться выполнение 
ряда психолого-педагогических условий формирования комфортной и без-
опасной микро- и макросреды для осуществления успешной гендерной иден-
тификации подростка. 

Изучением проблемы гендерной идентификации в подростковом воз-
расте занимались ученные (О.А. Воронина, И.И. Булычёв, В.В. Бочарёв, 
С. Бэм, Э. Гидденс, И.С. Клёцина, Е.Р. Ярская-Смирнова и др.). 

Для начала рассмотрим само понятие «гендер». Гендер – есть социокуль-
турный конструкт пола, представляющий собой комплекс заданных призна-
ков и характеристик мужского и женского поведения, стиля жизни, образа 
мыслей, норм, предпочтений и т. д. В отличие от биологического пола, пред-
ставляющего собой набор генетически заданных анатомо-физиологических 
признаков человека, гендер строится в конкретном социокультурном контек-
сте в определённый исторический период и, следовательно, различен во вре-
мени и пространстве. Гендер – продукт социализации, в то время как пол – 
результат эволюции [1]. 

Понятие «идентичность», иными словами, отождествление себя с той 
или иной группой, социальной единицей. Гендерная идентичность опреде-
ляет степень, в которой каждый индивид идентифицирует себя в качестве 
мужчины, женщины или своеобразного сочетания того и другого. Эта внут-
ренняя структура, создаваемая в процессе развития, позволяет индивиду ор-
ганизовать образ «Я» и социально функционировать в соответствии с вос-
принимаемым полом и гендером. Она не дается индивиду автоматически, 
при рождении, а вырабатывается в результате сложного взаимодействия 
его природных задатков и соответствующей социализации, типизации или 
«кодирования». Активным участником этого процесса является сам субъ-
ект, который принимает или отвергает предлагаемые ему роли и модели по-
ведения, вплоть до «перекодирования» или «переустановки» гендерной 
идентичности. В данной логике гендерная идентичность выступает как 
продукт социального конструирования и, одновременно, как один из клю-
чевых факторов, опосредующих поведенческую активность и установки 
личности в контексте межличностных отношений [2]. В основе формирова-
ния гендерной идентичности лежит биологически заданный пол, но форми-
рование психологического пола является результатом воздействия на лич-
ность социальных условий и культурных традиций общества. Гендерная 
идентичность – это фенотип, сплав врожденного и приобретенного. Поня-
тие «пол» включает в себя черты, непосредственно обусловленные биоло-
гическим полом, тогда как гендер подразумевает аспекты мужского и 
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женского. Мальчики и девочки растут в мире, где очень важны категории 
«мужское» и «женское». Из всей окружающей информации мальчики вы-
бирают то, что относится к «мужскому», а девочки – к «женскому», то есть 
используют гендерные схемы [3]. 

Гендерная идентичность является ключевым элементом формирова-
ния личности в подростковом возрасте, так как усложняются критерии 
«маскулинности – фемининности», в которых все большую роль приоб-
ретают собственно сексуальные моменты (появление вторичных половых 
признаков, сексуальных интересов и т. д.). Соответствие идеализирован-
ному стереотипу «маскулинности – фемининности» служит главным кри-
терием, по которому подросток оценивает свое тело и внешность [4]. Сле-
довательно, влияние «макро» социума имеет довлеющий окрас на форми-
рование психологических аспектов идентификации себя подростку. 

Таким образом, необходимо определить факторы, формирующие ком-
фортную и безопасную психологическую микро- и макросреду для обра-
зования норма-типичной гендерной идентификации в подростковом воз-
расте. 

К ведущему фактору относится психоэмоциональное и физическое здо-
ровье подростка в «микро» социуме (семье). Благоприятная семейная 
среда и создание всех необходимых условий для успешного развития и 
комфортного роста подростка определяют его норма-типичную иденти-
фикацию гендера, без существенных искажений. Деструктивные влияния, 
наоборот, разрушают такую норму и ведут к неблагоприятному развитию 
гендера, тем самым, деформируя его. 

Наравне с ведущим фактором, выступает вторичный фактор, но не ме-
нее важный, это влияние макросреды, включающий в себя мотивацион-
ный компонент конфликтной компетентности социальных групп, обра-
зовательной среды, иных социальных объединений, к которым подросток 
имеет ту или иную принадлежность. Данный компонент в макросреде, 
подразумевает устойчивую позицию подростка как формирующейся лич-
ности, способную препятствовать возможному «перекодированию» ген-
дера деструктивному общественному влиянию (реклама, интернет, сооб-
щества с девиантным основанием). Формирование конфликтной компе-
тентности в благоприятной макросреде, непосредственно взаимодейству-
ющей с подростком, закрепит доминирование в поведении подростка мо-
тивации стремления к определению «норматипичной» идентификации 
гендера, а также препятствованию «перекодирования» генедера. Проти-
воположный тип мотивации, с нашей точки зрения, напротив, открывает 
доступ к беспрепятственному «перекодированию» гендера. 

Таким образом, соблюдая вышеизложенные факторы, возрастает боль-
шая вероятность того, что подросток успешно сможет определить свой 
«норма-типичный» гендер, без существенных искажений. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ В ЖИЗНИ 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос социальной адаптации пер-
воклассников. 

Ключевые слова: первоклассники, социальная адаптация. 

Период социальной адаптации играет важную роль в жизни первоклас-
сников. Проблема изучения адаптации рассматривается в трудах Я.Л. Ко-
ломинского, С.В. Кривцовой, А.А. Реана, Н.Б. Стамбуловой. Адаптация 
ребенка к школе – довольно длительный процесс, связанный со значи-
тельным напряжением всех систем организма. 

Поступление в школу вносит изменение в жизнь ребенка: резко изме-
няется весь уклад его жизни, его социальное положение. Большинство де-
тей социально адаптируются достаточно быстро. Социальная готовность 
к школе включает формирование у детей таких социально-психологиче-
ских личностных качеств, которые бы помогли им войти в контакт с од-
ноклассниками, учителями. Ведь даже те дети, которые посещали детский 
сад и привыкли обходиться без маминого присутствия, быть в окружении 
сверстников, оказываются, как правило, в школе среди незнакомых им 
сверстников. Ребенку необходимо умение войти в детское общество, дей-
ствовать совместно с другими, уступать, подчиняться при необходимо-
сти, чувство товарищества – качества, которые обеспечили бы ему безбо-
лезненную адаптацию к новым социальным условиям. 

Степень сформированности этих личностных качеств и умений в значи-
тельной степени зависит от эмоционального климата, который доминирует в 
классе, от характера сложившихся взаимоотношений ребенка со сверстни-
ками. Поэтому учителю следует искать пути ускорения адаптации первоклас-
сников к новой социальной ситуации. Одним из таких путей является орга-
низация внеурочной деятельности младших школьников. 
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Аннотация: в статье авторы затрагивают вопросы гуманно-лич-

ностного подхода в воспитании подрастающего поколения, опираясь на 
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Я ваш ребенок. У меня нет земного посоха. 
Дайте мне воспитание, оно и станет моим посохом. 
Только примите мои условия: 
Во мне свой путь, не навязывайте ваш. 
Во мне свой характер, не ломайте его. 
Наполняйте меня светом, озаренным щедростью. 
Воспитывайте в свободе, ограненной мудростью. 
Вооружайте знаниями с любовью к жизни. 
Воспитывайте чувства под водительством разума. 
Воспитывайте разум под водительством сердца. 
Ш.А. Амонашвили 
Воспитание – это духовное питание. От того, кто находится рядом с 

ребенком, питает духовно и нравственно, зависит его дальнейшая жизнь. 
Шалва Александрович Амонашвили – педагог и психолог нашей совре-
менности, гуманист с огромным сердцем. Он повлиял на наши взгляды и 
устремления ещё в ранней юности, когда мы прочли его книги «Здрав-
ствуйте, дети!» и «Как живете, дети?». 

Шалва Александрович – автор научного направления, известного в 
мире как «Гуманно-личностный подход к детям в образовательном про-
цессе». Его перу принадлежат десятки педагогических, психологических 
и художественных произведений. Первым проектом Амонашвили была 
«Школа радости» в Тбилиси. В ней в 1961 году он первым в СССР начал 
эксперимент по работе с детьми-шестилетками. Цель эксперимента была 
одна – просто вырастить хороших людей. И эта цель была достигнута. 
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В начале педагогической деятельности Амонашвили дали самую 
ужасную школу в Москве, куда «ссылали» всех отстающих детей. За два 
года педагог превратил её в образцовое учебное заведение. Когда в школу 
пришла министерская комиссия с проверкой, чиновники были изумлены 
произошедшей переменой. Все спрашивали: «А где же слабоуспевающие 
дети?» На что Амонашвили отвечал, что детей надо любить и с ними за-
ниматься, тогда в них расцветают чудесные цветы талантов. 

Невольно рождаются лирические строки об учителе истории Белго-
родчины послевоенного времени Терещенко И.П.: 

Он просто говорил... И души оживали. 
Вдруг вспыхивал животворящий свет. 
Текла река волшебная, живая 
Из слов и чувств, в которых фальши нет. 
И раздвигались времени границы: 
Встречал триеры древний Карфаген... 
И сердце рвалось в небо синей птицей, 
Среди видавших виды карт и стен! 
...Звенел звонок и закрывал страницы. 
Вновь возвращалось время в колею. 
И провожали скрипом половицы, 
Того, кому не смел сказать: «Люблю!» 
Ушел он тихо, дверь открыв нам настежь, 
Смиряя боль, тая от нас печаль. 
Осколок стали, обладая властью, 
Не в силах свет перечеркнуть и даль. 

Без любви и уважения к ребёнку невозможно воспитать полноценную 
личность. Уважительное отношение дети не должны заслуживать, они 
должны его получать в качестве правильного воспитания. Выбирая пози-
цию уважать достоинства ребенка, мы сможем воспитать его полноцен-
ной личностью. Такое дитя, подросши, не будет бояться высказать соб-
ственное мнение, будет уважительно к другим людям, будет уверено в 
том, что его принимают и любят. Сработает «Закон притяжения», ведь все 
знают, что «подобное притягивает подобное» и квантовая физика это 
научно подтверждает. 

Уважаемые педагоги! Прочтите «Клятву учителя» (от Ш.А. Амона-
швили). В ней он говорит, что нужно быть оптимистом в отношении лю-
бого ребёнка, в любых случаях, любить каждого ребёнка от всего сердца, 
быть им верным и преданным, следовать цели раскрытия, развития и вос-
питания. 

Как хочется, чтобы каждый педагог первого сентября в День знаний 
давал эту клятву, тогда и у психологов было бы меньше работы по кор-
рекции «школьной тревожности» и по повышению уверенности в себе. 
Как поверить ребенку в себя, если учитель в него не верит… 

Доверье надо заслужить – 
Делами, добрым взглядом. 
И с сердцем дорогим дружить, 
Когда оно... не рядом. 
Когда приходишь в поздний час, 
Оно с улыбкой встретит! 
И в жизни выручит не раз, 
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Когда ты сердцем светел. 
Оно подарит море грез 
И обогреет лаской. 
Порой прольет немало слез… 
Чтоб трепет радости нести 
По жизни, как награду. 
По волнам бытия грести 
Сквозь годы, вместе, рядом! 

Наши педагоги после 40 лет работ в школе или детском саду эмоцио-
нально выгорают, наше образование забывает о душе и личности ребенка, 
главное подготовить к ЕГЭ и вовремя сдать отчёты. Самооценка обучаю-
щихся некоторыми учителями занижается и часто даются негативные 
установки детям: «Вы не напишите контрольную, вы не сдадите экзамен. 
Вследствие этого у обучающихся повышается уровень тревожности и 
гнева. А потом учителя удивляются: «Дети, почему, вы так боитесь сда-
вать ЕГЭ?» Чтобы снизить «школьную тревожность» педагог-психолог 
должен проводить психопрофилактическую и просветительскую работу с 
педагогами с целью развития в себе позитивного мышления и любви и 
уважения к личности ребенка. Рекомендуем педагогам читать интерес-
нейшие книги, написанные образным языком Шалвы Амонашвили! Про-
читав эти книги, Вы научитесь позитивно мыслить и давать позитивные 
установки детям любого возраста: «Я верю в тебя! Ты сможешь! Я возла-
гаю на тебя надежды! Я с тобой! Я помогу тебе!» Ведь позитивное мыш-
ление лечит души детей и развивает их способности. 

В погоне за Госстандартами и оформлением бесконечной документа-
ции нашим педагогам практически некогда сказать: «Как живете, дети? 
Как чувствуете себя? Вам нужна наша помощь?». 

А когда учителю читать книги по гуманной педагогике? Успеть бы 
написать отчёты для проверяющих. Крик души всего педагогического со-
общества: «Освободите нас от бесконечных отчетов и проверок, дайте по-
святить себя детям!» А пока приходится говорить: «Дети, не мешайте мне 
работать!» 

Предлагаем вдуматься в слова из новой книги Шалвы Александровича 
«Без сердца, что поймём?» 

«Дорогой Коллега! Мои мысли о Сердце, о Царстве Сердца, о Союзе 
Сердец. 

Образовательный мир и общество в целом страдают от сердечной не-
достаточности, от бессердечия. Педагогический сад увядает и сохнет без 
живительной влаги Сердца. Педагогическое сознание блуждает в лаби-
ринтах трёхмерной науки, для которой понятие Сердца – пустой звук. 

Солнце всех солнц есть Сердце. Но оно брошено под ковёр образова-
тельных коридоров. Оно упрятано под стендами и вывесками, гласящими 
об образовании. Сердце – высшее благо, но унижено толпою, для которой 
привычные «хлеб и зрелища» важнее Сердца. Сердце – достоинство чело-
веческое, но продаётся оно на площадях и улицах по базарной цене». 

Каждая книга Шалвы Александровича как живительная влага, как луч 
солнца, как ласкающий морской бриз! Уважаемые коллеги, приглашаем всех 
в мир гуманной педагогики произведений Ш.А. Амонашвили – это мир муд-
рости, любви и позитива к детям. Эти книги психопрофилактика для Вашей 
души! С помощью изящного художественного слова Ш.А. Амонашвили 
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говорит о миссии учителя в современном мире! «Очеловечивание среды во-
круг каждого ребёнка, гуманизация социума и самого педагогического про-
цесса есть высшая забота учителя», говорит автор книг. 
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Аннотация: в статье представлена информация, способствующая 
формированию знаний и умений по составлению индивидуального образо-
вательного маршрута на основе сотрудничества специалистов, учета 
разницы восприятия информации и протекания мыслительных процессов 
у учеников. 
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«Раньше дети были совсем другие. Они сидели молча, не смели пере-
бивать учителя, много читали и делали все, что им говорят». Очень часто 
слышу подобные слова от своих коллег. А теперь дети не могут сидеть 
ровно и спокойно на уроке, смеют перебивать учителя, вообще не читают 
и ничего не хотят делать. 

Раньше всех стригли «под горшок», не учитывая овал лица и род дея-
тельности. И дети, конечно, в связи с определенным образованием и вос-
питанием, были другие. Но даже тогда встречались те, кто выбивался из 
созданных рамок. Дети, которые знали, чего хотят, свои цели и сильные 
стороны. Дети, которые выросли в гениальных взрослых, идя по своему 
пути. 

А теперь и у детей, и у взрослых есть намного больше возможностей 
идти своим путем, осознанно создавая индивидуальный образовательный 
маршрут. 

Почему это важно, особенно на этапе обучения в средней школе? Это 
возможность осознавать цели, брать на себя ответственность за действия 
или бездействия и двигаться с той скоростью, используя те инструменты, 
которые тебе больше всего подходят. Чтобы достичь наилучших резуль-
татов, сохранив свое физическое, психическое здоровье и хорошие отно-
шения с окружающими. Умение сначала осознавать свой образователь-
ный маршрут, а потом и самостоятельно его составлять – это один из са-
мых значимых и полезных навыков современного человека. 
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Все чаще, общаясь с родителями школьников, я стала слышать такие 
«диагнозы», как «дисграфия», «дислексия», «гиперактивность». Звучит 
как болезнь. И, если не разобраться в их сути, заставляет отрицать, запре-
щает даже ставить рядом с именем своего ребенка эти слова. К сожале-
нию, не только родители, но и педагоги часто не стремятся разобраться. 
Просто записывают ученика в разряд «ленивых» и «неуспевающих» и 
«наглых». А ученик? А ученик начинает бастовать. 

Рассмотрим учет «диагнозов» при составлении индивидуального об-
разовательного маршрута на примере дисграфии и дислексии. Очень 
важно донести до учителей, что дислексик – не больной и не ленивый. Он 
просто по-особому воспринимает информацию. Да, ему нужен индивиду-
альный подход. Но, как и большинству детей в современном мире. Мыс-
лительные функции такого ребенка не страдают. И если педагог не поле-
нится и найдет сильные стороны ученика, если будет строить свой урок с 
учетом особенности восприятия таких детей, если будет чаще спрашивать 
устно, для того чтобы «закрыть» плохие отметки за письменные работы, 
то ребенок будет стараться, развиваться и показывать результаты. Не 
нужно заставлять его читать вслух при всем классе, а тем более, сравни-
вать его чтение с результатами других детей. Не нужно заставлять его пи-
сать на доске целое упражнение. Это просто садизм. А лучше дать ему 
возможность показать мастерство спонтанного устного сочинения. По-
хвалить его при всем классе за достижения во внеурочной деятельности. 
И тогда учитель не убьет мотивацию к обучению. И получит уникальную 
возможность наблюдать за становлением необычного, наверняка очень 
талантливого, человека. 

Конечно, нужно проводить беседы с родителями. Объяснять, что мыс-
лительные функции у ребенка с таким диагнозом не страдают. Что им 
просто легче воспринимать информацию на слух. Поэтому, если они не 
могут выделить время на чтение ребенку параграфов учебника, то нужно 
обеспечить его возможностью пользоваться электронными источниками 
получения информации. Хорошо, что сейчас все больше развивается 
культура слушать аудиокниги. Создаются аудиоучебники. Много ви-
деороликов в YouTube, где объясняется материал. И это можно послушать 
столько раз, сколько ребенку нужно для запоминания. 

То же самое касается и работы с гиперактивными детьми. Это же луч-
ший помощник в организации порядка в классе и различных мероприя-
тий. Его спортивные достижения пусть радуют и вас. А желание пробо-
вать много нового приносят интереснейшие результаты в научных конфе-
ренциях. 

Будет полезным при составлении индивидуального образовательного 
маршрута знать, учитывать и особенности одаренных детей. Способность 
длительной концентрации внимания, абстрактного мышления, склон-
ность к дискуссиям, неприятие строгих требований дисциплины, любо-
знательность, изобретательность, настойчивость, цельность, высокие иде-
алы, повышенное чувство юмора, острая реакция на несправедливость. 

Обучение таких разных детей в одном классе помогает социальной 
адаптации, обучает принятию, способствует осознанию необходимости 
именно индивидуального плана развития. И, безусловно, обеспечивает 
профессиональный и личностный рост педагога. 
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Деление людей на психотипы по способу восприятия информации из 
окружающего мира давно известно. Кинестетики, визуалы, аудиалы. Это 
то, что должен знать педагог. Это то, что должно быть в индивидуальном 
образовательном маршруте. Именно здесь может помочь психолог, 
предоставив педагогу тесты и другие способы диагностики. Чем раньше 
ребенок начнет узнавать себя, свои особенности, сильные и слабые сто-
роны, тем легче и быстрее он будет самосовершенствоваться. И к этому 
появится мотивация. Также знания о психотипах помогут эффективнее 
использовать приемы мнемоники. 

Часто, когда ребенок отказывается что-то делать, родители и учителя 
в своей реакции доходят до крайности. Некоторые придерживаются пози-
ции, что нужно делать только то, что радует, забывая о необходимости 
периодически выходить из зоны комфорта для развития. Некоторые ло-
мают, заставляют, не догадываясь, что ребенок часто не хочет, потому что 
не умеет, потому что пока это действие не находится в его зоне ближай-
шего развития. Кажется, что ребенок просто издевается. Работая учите-
лем, мы не знаем все семейные обстоятельства и историю взросления всех 
учеников. Наша задача – знать цель, результат, к которому мы хотим 
прийти. И найти те пробелы, которые мешают нам делать шаги по этому 
пути. Диагностика, выявление белых пятен, слепых зон, слабых сторон, 
их проработка и, безусловно, опора на сильные стороны, – это то, что 
необходимо для составления качественного индивидуального образова-
тельного маршрута. 

Это непростая и бесконечная работа. Она будет приводить к наилуч-
шим результатам, если в ней будут участвовать и родители, и педагоги, и 
психолог, и преподаватели дополнительных образовательных учрежде-
ний, и администрация школы. Каждый из этих специалистов играет свою 
роль в создании индивидуального образовательного маршрута, свои обя-
занности. 

Мы может также говорить о желательном учете таких факторов, как 
место проживания, темперамент, особенности здоровья, загрузка работой 
по дому и многом другом. Главное – начать шагать в направлении инди-
видуализации обучающего процесса. Чтобы не упустить новых Эйнштей-
нов и Андерсенов. Чтобы помочь раскрываться талантам большинству де-
тей. Чтобы образовательный процесс был радостью. А начать педагогу 
можно с себя, составив карту своего развития. 
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