


Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции  
(Чебоксары, 16 февраля 2022 г.) 

Чебоксары 
ЦНС «Интерактив плюс» 

2022



УДК [37.01 + 159.9](082) 
ББК  74.0я43 + 88.2я43 

  П24 
Рекомендовано к публикации редакционной коллегией 

Приказ №801-ЭК от 16.02.2022 
Рецензенты:  Кутанова Рано Алымбековна, канд. пед. наук, доцент, 

начальник научно-организационного отдела Кыргызского 
государственного университета им. И. Арабаева, Кыргызская 
Республика 
Соловьёв Сергей Серафимович, канд. пед. наук, профес-
сор ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» 
Сорокоумова Галина Вениаминовна, д-р психол. наук, 
профессор ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 

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, профессор 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор 
Кузнецова Евгения Витальевна, помощник ответственного  
редактора 

Дизайн 
обложки:        Фирсова Надежда Васильевна, дизайнер  

П24 Педагогика и психология: перспективы развития : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 16 февр. 
2022 г.)  /   гл.  ред.  О.Н.   Широков;  Чуваш.  гос.  ун-т  им. 
И.Н. Ульянова. – Чебоксары: ЦНС « Интерактив плюс», 
2022. – 140 с. 

ISBN 978-5-6047675-3-5 

В сборнике представлены материалы участников Всероссийской 
научно-практической конференции, отражающие современное состояние 
педагогики и психологии. Приведены результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сооб-
щества в данной области. Предназначен для широкого круга читателей. 

Статьи представлены в авторской редакции. 

ISBN 978-5-6047675-3-5     © Центр научного сотрудничества 
DOI 10.21661/a-801          «Интерактив плюс», 2022



3 

Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова» представляет сборник материалов 
по итогам Всероссийской научно-практической конференции «Педаго-
гика и психология: перспективы развития». 

В сборнике представлены материалы участников Всероссийской 
научно-практической конференции, отражающие современное состояние 
педагогики и психологии. Приведены результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сооб-
щества в данной области.  

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. Социальная психология.
Авторский коллектив сборника представлен городами (Азнакаево, 

Алексеевка, Анжеро-Судженск, Балаково, Белгород, Воронеж, Йошкар-
Ола, Нижний Тагил, Новокузнецк, Пермь, Подольск, Севастополь, 
Старый Оскол, Тамбов, Усолье-Сибирское, Чебоксары), а также 
субъектом России (Республика Хакасия). 

Среди образовательных учреждений выделяются университеты и ин-
ституты России (Белгородский государственный национальный исследо-
вательский университет, Кемеровский государственный университет, Се-
вастопольский государственный университет, Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина). 

Большая группа образовательных учреждений представлена школами, 
детскими садами, а также учреждениями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни 
образования и науки: доктора и кандидаты наук, доценты, профессора, 
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студенты, учителя школ, воспитатели детских садов, учителя-
дефектологи, а также педагоги дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание 
поделиться уникальными разработками и проектами, участие во 
Всероссийской научно-практической конференции «Педагогика и 
психология: перспективы развития», содержание которой не может 
быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 
 

Главный редактор  
д-р ист. наук, профессор 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ 
ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Данильченко Сергей Леонидович 
почетный работник воспитания  

и просвещения Российской Федерации,  
академик РАЕ, академик РАЕН, академик РАМТН,  

д-р ист. наук, профессор, профессор 
Институт общественных наук  
и международных отношений  
ФГАОУ ВО «Севастопольский  
государственный университет» 

г. Севастополь 

СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ:  
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

И ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
Аннотация: статья посвящена теме патриотического воспитания 

школьников России. Автором рассмотрены ценностные ориентиры и 
воспитательно-образовательные задачи. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание школьников, ценност-
ные ориентиры, воспитательно-образовательные задачи, воспитание 
патриотических чувств, национальное самосознание, чувство националь-
ной гордости. 

Становление личности современного школьника предполагает усвое-
ние системы ценностей, которые в совокупности позволяют формировать 
отношение к обществу, себе, людям, культуре, миру в целом. Ценность 
(все то, что может представлять для людей определенную значимость), 
усваиваемые личностью, составляют основу содержания воспитания. За-
дача же воспитания заключается в том, чтобы сформировать соответству-
ющие ценностные ориентации – ценностные отношения субъекта к пред-
метам и явлениям реальности. Любая ценность приобретает истинный 
смысл, если она включена в определенную воспитательно-образователь-
ную систему. Система же, как известно, имеет иерархический характер. 
Это значит, что во главе любой ценностной системы стоит высшая цен-
ность. 

Таким образом, к числу основных задач в области современного пат-
риотического воспитания можно отнести: 

 осознание учащимися как нравственной ценности причастности к 
судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему; 

 формирование чувства национальной гордости, национального са-
мосознания в сочетании с пониманием места и роли своего народа и 
страны в развитии мировой цивилизации; 
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 воспитание патриотических чувств, проявляющихся в формирова-
нии у подростков как будущих граждан России ответственности за сохра-
нение духовного, природного, промышленного, научного, культурного 
потенциала нашей страны; 

 мотивирование школьников на осознанную готовность добровольно 
выполнять гражданские обязанности. 

Важной задачей современного патриотического воспитания является 
подготовка подрастающего поколения к службе в Вооруженных силах 
Российской Федерации. В последнее десятилетие международная обста-
новка характеризуется тенденцией ухудшения отношений между основ-
ными странами мирового сообщества. Поэтому объективных предпосы-
лок для снижения уровня обороноспособности России нет. США по-
прежнему строят и собираются строить отношения с любой страной с опо-
рой на собственные национальные интересы и не скрывают, что будут до-
биваться своего любыми средствами, в том числе и военными. Стремле-
ние НАТО распространить влияние на восток, сложная военно-политиче-
ская ситуация в регионах у западных и южных границ России свидетель-
ствуют о необходимости неотложных мер по укреплению наших Воору-
женных сил. К такому выводу приходят не только военные. Причем речь 
идет не о количественном увеличении численности армии, а о более каче-
ственной подготовке ее состава. 

Хорошо известно, что, когда объективные предпосылки для вооружен-
ной защиты Отечества созданы, то решающее значение приобретает че-
ловеческий фактор, нравственные ценности. К сожалению, нравственно-
психологическая и практическая подготовка допризывной молодежи за 
последнее время ведется неудовлетворительно. Поэтому перед школой 
стоит чрезвычайно важная задача – возродить традиции военно-патрио-
тического воспитания, целью которого является формирование у уча-
щихся готовности к защите Отечества. Готовность к защите Отечества 
необходимо рассматривать как сложное личностное качество, которое 
формируется постепенно, как в общем потоке учебно-воспитательного 
процесса, так и в процессе военно-патриотического воспитания в совре-
менной школе. 

В образовании российской молодежи в целом должны найти отраже-
ние следующие проблемы: 

 этнодемографические ситуации в разных странах мира; 
 социально-этнические изменения, произошедшие в мире; 
 единство и неделимость противоречивого многоэтнического мира; 
 тенденция народов к интеграции в Европе и других регионах мира; 
 глобализационные процессы и глобальные проблемы народов; 
 отношения народов и стран мира с опорой на общечеловеческие чув-

ства, сознание и культуру межнационального общения; 
 отношения народов Российской Федерации и формирование чувств 

и сознания россиян; 
 отношения народов СНГ и осознание принадлежности к общему ис-

торическому прошлому постсоветских республик; 
 отношения народов Крыма и вопросы патриотизма и гражданствен-

ности; 
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 этносоциальные условия национально-территориальных образова-
ний (федеральных округов, республик, краев и областей Российской Фе-
дерации) формирование национальных, общенациональных и граждан-
ско-патриотических чувств и сознания. 

Уровни межнациональных отношений в совокупности представляют 
собой единство национального, общенационального и общечеловече-
ского, которое своеобразно проявляется в тех или иных регионах РФ, гос-
ударствах, межгосударственных и международных объединениях. 

Эффективность современного воспитательного процесса в значитель-
ной степени зависит от того, насколько успешно удается российским пе-
дагогам реализовать принципы воспитания. Принципы воспитания пред-
ставляют совокупность ведущих педагогических идей, концептуальных 
положений, норм, отражающих, как потребности общества в определен-
ном типе личности, так и специфику, и характер самого воспитательного 
процесса, регулирующего и направляющего деятельность учителей на це-
лостное развитие всех сущностных сил учащихся. К принципам патрио-
тического воспитания относятся такие, как: 

 гуманистическая направленность; 
 целостный подход и системный характер воспитания; 
 последовательность и непрерывность; 
 деятельностный характер; 
 локальная обусловленность. 
Специфика гуманистической направленности патриотического воспи-

тания как принципа заключается в том, что в нем отражаются как личност-
ный, так и социальный аспекты. Речь, прежде всего, идет о том, что патрио-
тизм и интернационализм являются одновременно принципами и политиче-
скими, и нравственными. Как принципы политические, они служат регулято-
рами отношений между государствами, народами, нациями, регионами, по-
литиками, государственными деятелями. Как принципы нравственные, они 
являются регуляторами отношений между людьми. Эти два аспекта патрио-
тизма и интернационализма в опыте людей теснейшим образом взаимосвя-
заны и переплетены. Очевидно, и патриотизм, и интернационализм наиболее 
ярко и действенно будут проявляться в поведении детей в школе, а затем и 
как граждан во взрослой жизни в том случае, если мы сумеем воспитать в них 
доброту, заботливое отношение друг к другу, способность человеческого со-
страдания и внимания, независимо от национальной принадлежности. К со-
жалению, современная практика свидетельствует, что в российской школе 
больше внимания уделяется патриотизму и интернационализму как принци-
пам политическим и в меньшей степени – как нравственным. Неслучайно се-
годня межнациональные отношения нередко чреваты людскими трагедиями, 
принимают форму бесчеловечности, безнравственности, носят антигуман-
ный характер. 

Следующий принцип – целостный и системный характер патриотиче-
ского воспитания. В структуре воспитательного процесса можно выделить 
ряд взаимосвязанных компонентов. Первый компонент – это формирование 
патриотического сознания современных школьников, усвоение ими харак-
терных признаков патриотизма и интернационализма. Второй структурный 
компонент – возникновение у детей эмоциональных переживаний, связан-
ных с отношением к Родине, ее истории, культуре, патриотическим 
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поступкам людей, и возникающих в процессе общения. Патриотические и 
интернациональные чувства социальны по своему источнику, содержанию и 
способу проявления. Они проходят сложный путь развития, изменяясь в те-
чение жизни индивида в зависимости от окружения, возраста, воспитания. К 
сожалению, в воспитательной работе пока слабо учитываются условия и за-
кономерности формирования у молодежи эмоционально-чувственной ос-
новы осознания и переживания своей принадлежности к национальной и об-
щенациональной общности. Третьим компонентом процесса патриотиче-
ского воспитания является организация практической деятельности школь-
ников, направленная на обогащение интернационально-патриотического 
опыта учащихся. Этим трем структурным компонентам соответствует и ком-
плекс методов воспитания: 

 убеждение, 
 организация практической деятельности, 
 стимулирование и коррекция. 
Органичное единство всех структурных компонентов и методов пат-

риотического и планетарного воспитания является непременным усло-
вием его целостности и системности. 

Целостность и системность воспитания также в значительной степени 
обеспечиваются комплексным использованием разнообразных форм вос-
питания – массовых, групповых, индивидуальных. Цели, содержание, ор-
ганизационные формы, методы формирования и развития личности в зна-
чительной степени детерминированы определенными факторами – при-
родными и воспитательными средствами. Их целостность особенно важна 
для патриотического воспитания. Наше Отечество – это природная, куль-
турная, социально-экономическая и политическая среда. Патриотический 
идеал служения Родине останется пустым звуком и не будет обладать 
вдохновляющей духовной силой в случае отсутствия социальных, эконо-
мических и политических предпосылок, создающих реальную основу для 
самореализации личности. Так что от современных руководителей госу-
дарства, парламентариев, различных властных структур, считающих себя 
приверженцами патриотических идей, во многом зависит то, как школа 
будет решать задачи воспитания. 

Системный характер патриотического воспитания предполагает ско-
ординированное их развитие в пространстве и во времени. Интернацио-
нальное воспитание начинается с установления контактов между ребя-
тами внутри нашей страны. Теперь особенно важно развивать и поддер-
живать дружбу с молодежью, детьми, школьниками, детскими коллекти-
вами всех бывших союзных республик, руководители которых говорят, 
что они стремятся и будут стремиться строить дружеские отношения, как 
между собой, так и с Россией. Но дружеские отношения народов обуслав-
ливаются не только политической волей государственных руководителей, 
но и нравственными отношениями людей. Только в этом случае межна-
циональные и гуманистические отношения между народами, как внутри 
самой России, так и в СНГ, будут строиться и развиваться в пространстве 
и во времени. 

Процесс патриотического воспитания не может быть успешным без 
четкого педагогического руководства, проявляющегося в единстве моти-
вационного, ориентационного, исполнительского и оценочного элемен-
тов. Сущность педагогического руководства состоит в том, чтобы 
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обеспечить целенаправленное, скоординированное функционирование 
всех составных частей педагогической системы. Эта задача успешно ре-
шается на основе программно-целевого подхода, под которым мыслится 
система мер, направленных на разрешение проблемы, отличающейся осо-
бой сложностью и требующей объединения усилий как внутри самой 
школы, так и в пределах того социума, в котором она работает. 

С принципом целостного подхода и системного характера патриоти-
ческого и планетарного воспитания теснейшим образом связан принцип 
непрерывности и преемственности. Именно его К.Д. Ушинский считал 
важной частью педагогической деятельности: «если учитель старшего 
класса, – писал он, – оставляет без внимания привычку или навык, укреп-
ленные в детях учителем младшего класса, или, еще хуже, искореняет их 
новыми противоположными привычками и навыками, то этим только рас-
шатываются, а не создаются характеры. Вот почему те учебные заведения, 
где в старших классах, и где многочисленные воспитатели и учителя не 
связаны между собой никаким общим воспитательным направлением и 
никакой общей воспитательной традицией, – не имеют никакой воспита-
тельной силы» [1, c. 358]. 

На наш взгляд, преемственность в воспитании необходимо рассматри-
вать в двух аспектах. 

Во-первых, это последовательная непрерывная связь между различ-
ными ступенями в развитии качеств личности современного школьника, 
в том числе и таких, как патриотизм и интернационализм, опора на его 
нравственный опыт, знания, умения, навыки, расширение и углубление их 
в последующие годы. Реализация преемственного в воспитании предпо-
лагает учет как количественных, так и качественных изменений личности 
ребенка. 

Во-вторых, это система мер, направленная на вовлечение учащихся в 
разнообразные виды деятельности патриотической и интернациональной 
направленности, усложняющихся от класса к классу и позволяющих одни 
и те же задачи воспитания по мере взросления детей решать на более со-
держательном уровне. 

Таким образом, реализация принципа последовательности и непре-
рывности воспитания должна способствовать насыщению, обогащению 
как ценностно-ориентационной деятельности сознания, патриотических 
чувств детей, так и их интернационально-патриотического опыта. 

Одним из важнейших системообразующих факторов реализации рас-
сматриваемого принципа являются традиции. Традиция – это устойчивое 
отношение того или иного сообщества (народа) к определенным формам 
поведения, закрепленное в опыте его деятельности на протяжении дли-
тельного периода развития. Причем речь идет о традициях двоякого ха-
рактера: о школьных и общественных. 

Школьные патриотические традиции предполагают наличие в системе 
воспитания: 

1) укоренившихся видов деятельности детей, которые направлены на 
улучшение окружающей социальной и природной среды (природоохран-
ная, художественно-краеведческая, историко-краеведческая, следопыт-
ская, туристическая, физкультурно-спортивная, интернациональная дея-
тельности и др.); 
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2) центров воспитания, функционирующих длительный период вре-
мени (например, музеи); 

3) традиционных массовых общественных дел (День рождения 
школы, День защитника Отечества, День Победы и др.). 

В общественных традициях заключен опыт поведения определенных 
групп людей – жителей села, города, региона, России в целом. По содер-
жанию эти традиции могут быть нравственными, трудовыми, боевыми, 
интернациональными, культурными, историческими, художественно-эс-
тетическими, спортивными, бытовыми и др. 

В национальных традициях особенное (национальное) находится в тес-
ной взаимосвязи с общим (общечеловеческим). Национальные традиции – 
это не только то, что отличает народы друг от друга, но и то, что объединяет, 
сближает их. Подлинно национальный момент в своей сущности всегда ин-
тернационален. 

Как общественные, так и школьные традиции, обладают рядом функ-
циональных качеств, которые делают возможным широкое и обоснован-
ное их использование в целях повышения эффективности воспитатель-
ного процесса. К ним относятся: 

1) регулятивное свойство, т. е. способность воздействия на норма-
тивно-ценностную систему взглядов индивида; 

2) способность аккумулировать социальный и нравственный опыт 
(идейное наследие, духовное богатство), т. е. ценностное отношение к ду-
ховной и материальной культуре различных социальных общностей; 

3) устойчивость, что дает возможность не только аккумулировать со-
циальный воспитательный опыт, но и транслировать его во времени и 
пространстве, т.е. передавать от поколения к поколению и распространять 
между учебными заведениями и субъектами воспитания; 

4) способность быть, с одной стороны, носителем и выразителем об-
щественного мнения, а с другой, – интенсивно влиять на процесс его фор-
мирования в субструктурах. Преемственности и непрерывности патрио-
тического воспитания служат разновозрастные объединения детей по ин-
тересам. В частности, к ним относятся патриотические, интернациональ-
ные и политические клубы школьников. В них в процессе совместной де-
ятельности и общения младшие школьники усваивают опыт своих стар-
ших товарищей. 

Еще один принцип, который в современных условиях приобретает 
чрезвычайно важное значение – это локальная обусловленность воспита-
тельного процесса. Сущность его заключается в том, что в основу воспи-
тания школьников, проживающих в Крыму и Севастополе, может быть 
положен взгляд на Крымский полуостров как мир особой культуры, соци-
ально-пространственную систему, обладающую потенциалом для разви-
тия как самого человека, так и региона в целом. 

Практика и научные исследования свидетельствуют о том, что разви-
тие у воспитанников эмоционально-ценностного отношения к своему 
родному краю через осмысление истории культуры своего региона спо-
собствует формированию специфического менталитета подростка. Мен-
талитет рассматривается учеными как сложное интегральное качество 
личности, характеризующееся наличием своеобразного мировоззрения, 
национального характера, обусловленного особенностями и традициями 
социокультурной среды. 
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Российская школа как общественно-государственная организация, 
должна строить свою деятельность на основе сотрудничества, развития 
гуманистических взаимоотношений всех субъектов педагогического про-
цесса, при которых учащиеся могут и должны проявлять инициативность, 
самостоятельность, свободу выбора средств и форм в подготовке к выпол-
нению своих социально-личностных функций. 

Современная школа должна работать на каждого ребенка, проявляя 
внимание к его особенностям, достоинствам, оказывая ему доверие, ува-
жая его непреходящие ценности: научное мировоззрение, интеллигент-
ность, социальная справедливость, патриотизм, высокий уровень куль-
туры межнациональных отношений, трудолюбие, ответственность перед 
обществом. Все эти ценности осваиваются ребенком в целостном педаго-
гическом процессе. 

К сожалению, целостность педагогического процесса иногда рассмат-
ривается неопределенно, иллюзорно. Говорят, что нет отдельно умствен-
ного, нравственного, физического, патриотического воспитания. Да, в ре-
альном педагогическом процессе бывает трудно обозначить, где педагоги 
решают задачи нравственного воспитания, а где, скажем, эстетического. 
Но это вовсе не означает, что не существует разных типов воспитания. 
Теория и практика воспитания в 20-м столетии настолько обогатились, 
что стало возможным выделение отдельных сторон воспитания в силу 
развития их специфического содержания, форм и методов. Другое дело, 
что все эти направления должны стать структурными компонентами об-
щей воспитательной системы. 

В свою очередь, различные направления воспитания в силу определен-
ной специфики могут рассматриваться как соответствующие специфиче-
ские воспитательные системы. Это полностью относится и к патриотиче-
скому воспитанию. Являясь специфической воспитательной системой, 
функционирующей в целостном педагогическом процессе, эти направле-
ния позволяют успешно решать современные задачи воспитания (интерес 
и любовь у подрастающего поколения к своему краю, России; защита Оте-
чества; формирование национального сознания). Поэтому построение и 
обеспечение успешного функционирования такой системы не только про-
фессиональный, но и гражданский долг каждого российского педагога. 
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Аннотация: онлайн-обучение в вузе в условиях пандемии – новая вы-
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Весна 2020 – начало пандемии. Сложившаяся ситуация в мире в це-
лом, и в образовательном процессе в частности поставила перед образо-
вательным сообществом многие проблемы, которые необходимо было 
разрешать чем быстрее, тем лучше. Технологические находки последних 
десятилетий сделали возможным не растеряться, а мобилизовать усилия 
преподавателей и учащихся для достижения положительных результатов. 

На смену традиционному академическому подходу проведения лек-
ций, семинаров, зачетов и экзаменов пришло онлайн-образование. Для 
большинства студентов переход на онлайн обучение было единственной 
возможностью образование. Опыт предыдущих поколений и устоявшееся 
представление о том, каким должно быть высшее образование претерпели 
стремительные изменения. 

Само по себе дистанционное обучение не было новой реалией, к нему 
прибегали в случаях удаленности школы от населенного пункта, в случае 
невозможности присутствовать на занятиях по причине болезни, коман-
дировки и разных жизненных ситуациях (например, получение образова-
ния во время исполнения наказания). 

Итак, обучение в аудиториях университетов всего мира сменилось 
«дистанционным». Привычное личное общение стало невозможным. Вза-
имодействие между участниками образовательного процесса зависело от: 

 выбора образовательной платформы, предложенной администра-
цией учебного заведения; 

 личностного отношения учеников и преподаванием к новым мето-
дам обучения; 

 технической подготовленностью поддерживать дистанционное обу-
чение. 

Развитие телекоммуникационных технологий обеспечила быструю 
связь между учащимися и преподавателями. Более того, использование 
интернет обучения обеспечило неограниченный доступ к ресурсам по 
всему миру. Онлайн образование может обеспечить знание для учащихся 
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в силу разных обстоятельства. Следовательно, дистанционное обучение 
стало неотъемлемой частью высшего образования. 

Образование – это двухсторонних процесс. Безусловно, преподава-
тели наставники вынуждены были перестроиться на работу по новой 
форме быстрее, чем обучаемые. Наблюдая за мотивацией и отношением 
студентов к получению высшего образования, нас интересовало мнение 
студентов о дистанционное образовании и его перспективах развития. 

Ниже приводятся некоторые результаты исследования опроса. 
В сентябре 2020 года студентам очного и очно-заочного отделения были 

заданы вопросы, на которые мы получили следующие ответы (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

№ Вопрос 
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от
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ти
вш

их
 «
не
т»

 %
 

Количество 
студентов, 
ответивших
«Не знаю» 

% 

1 
Считаете ли вы аудиторную форму
образования наиболее эффективную 
для получения высшего образования?

95 4 1 

2 

Считаете ли вы дистанционное
образование менее эффективным по 
сравнению с аудиторными формами 
обучения 

80 10 10 

3 

Считаете ли вы дистанционное
образование предоставляет большие 
технические возможности для 
получения образования

24 50 26 

4 
Заменит ли дистанционное образование
общепринятые формы аудиторной 
работы в будущем?

10 80 10 

5 
Выбрали бы вы дистанционное
обучение для получения высшего 
профессионального образования?

50 35 15 

 

Сентябрь 2021 года внес изменения в ответы на ту же подборку вопро-
сов (табл. 2). 
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Таблица 2 
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«Не знаю» 
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1 
Считаете ли вы аудиторную форму
образования наиболее эффективную для 
получения высшего образования?

15 75 10 

2 

Считаете ли вы дистанционное
образование менее эффективным по 
сравнению с аудиторными формами 
обучения 

25 65 10 

3 

Считаете ли вы дистанционное
образование предоставляет большие 
технические возможности для получения 
образования

100 0 0 

4 
Заменит ли дистанционное образование 
общепринятые формы аудиторной 
работы в будущем?

90 0 10 

5 
Выбрали бы вы дистанционное обучение 
для получения высшего 
профессионального образования?

80 10 10 

 

Таким образом, мы видим, что отношение студентов к онлайн форме 
преподавания изменилось в условиях пандемии. Личные мотивы этого 
процесса не обсуждались и не являются целью нашего исследования, тен-
денция предпочтения онлайн формы получения высшего образования – 
очевидна. Большее количество студентов видят перспективы в дистанте, 
поскольку такая форма предоставляет неограниченные технические и вре-
менные возможности. Доступ к ресурсам опростился как для преподава-
телей, так и к студентам. Процент студентов, отмечающих возможность 
онлайн обучения как общепринятую базовую модель преподавания в вузе 
увеличился в двое. 

References 
1. Calafiore P., & Damianov D.S. (2011). The effect of time spent online on student achieve-

ment in online economics and finance courses // The Journal of Economic Education. 2011. – 
42 (3), 209–223. 

2. Canvas Learning Management System (2020, March 6), How do I use the People page in a 
course as an instructor? [Electronic resource]. – Access mode: https://community.can-
vaslms.com/docs/DOC-12705 

3. Davidson R.A. Relationship of study approach and exam performance // Journal of Account-
ing Education. – 2002. – 20 (1), 29–44. Dickinson, D. J., & O’Connell, D. Q. (1990). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

18     Педагогика и психология: перспективы развития 

4. Olitsky N.H., & Cosgrove S. B. The effect of blended courses on student learning: Evidence 
from introductory economics courses // International Review of Economics Education. – 2014. – 
15, 17–31. 

5. Peng J.C. Using an Online Homework System to Submit Accounting Homework: Role of 
Cognitive Need, Computer Efficacy, and Perception // Journal of Education for Business, May/June 
2009, 263–268. Stack, S. (2015). 

6. Steven Stack Dr. Learning outcomes in an online vs. traditional course // International Jour-
nal for the Scholarship of Teaching and Learning. – 2015. – Vol. 9. №1. Article 5. 

 
Хорошева Наталья Александровна 

воспитатель 
Щербинина Анна Александровна 

воспитатель 
 

МОУ «Начальная школа «Радуга детства» 
п. Майский, Белгородская область 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО 
Аннотация: в статье рассматриваются современные подходы взаи-

модействия ДОО с родителями. Авторы раскрывают эффективные 
формы, а также инновационные технологии работы детского сада с ро-
дителями. 

Ключевые слова: семья, родители, взаимодействие, эффективные 
формы, инновационные технологии. 

Современные требования ФГОС способствуют становлению новой си-
стемы дошкольного образования. На ранних ступенях её реализации ос-
новным принципом является сотрудничество педагогов детского сада с 
родителями. 

Семья и детский сад, как первичные социальные воспитательные ин-
ституты, обеспечивают полноту и целостность социально-педагогической 
и культурно-образовательной среды для развития и самореализации ре-
бёнка. 

Родители являются основными социальными заказчиками, поэтому 
результативность учебно-воспитательного процесса и повышение каче-
ства образования детей дошкольного возраста невозможна без учёта их 
запросов. Задача педагогов детского сада – это поиск новых форм взаимо-
действия с семьями воспитанников, полезных идей, эффективных инно-
вационных технологий работы в данном направлении. Наряду с традици-
онными формами взаимодействия с семьёй дошкольное образовательное 
учреждение применяет инновационные подходы, обеспечивающие каче-
ственный рост эффективности своей работы. 

Новые формы предполагают содержание основных составляющих: 
 активную позицию родителей в партнёрстве с педагогами; 
 инициативность в процессе сотрудничества и побуждения к дей-

ствиям; 
 применение в семейной среде. 
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Только совокупность этих составляющих даёт право говорить об ин-
новационности форм работы с родителями. Оказание семье педагогиче-
ской помощи, привлечение её к плану единых подходов в воспитании ре-
бёнка является неотъемлемой частью работы дошкольного учреждения. 

Социальное партнёрство – взаимовыгодное направление взаимодей-
ствия с семьями, направленное на обучение и развитие детей, осуществ-
ляемое в рамках действующего законодательства. Позитивный настрой на 
общение является прочным фундаментом, на котором строится вся работа 
педагогов дошкольного учреждения. 

В общении воспитателя с родителями неуместна категоричность, тре-
бовательный тон, бестактность. Общение педагога ежедневно, поэтому 
именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в 
целом. 

В большинстве случаев современные родители хорошо образованы, 
осведомлены и знают, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому по-
зиция наставления сегодня малоэффективна. Особо положительные ре-
зультаты для дошкольного учреждения приносит создание атмосферы 
взаимопомощи и поддержки семьи, демонстрация искреннего желания 
помочь, создание единого образовательного пространства для равноправ-
ного и заинтересованного партнёрства. 

Новые технологии взаимодействия с родителями основаны на следу-
ющих принципах: 

 положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 
совместную работу по воспитанию детей (родители уверены в том, что 
ДОО всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же 
время не навредит, поскольку будут учитываться мнение семьи и предло-
жения по взаимодействию с ребёнком); 

 учёт индивидуальности ребёнка (педагог, постоянно поддерживая 
контакт с семьёй, знает особенности, привычки своего воспитанника и 
учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведёт к повышению эффек-
тивности педагогического процесса); 

 предоставление возможности родителям самостоятельно выбирать и 
формировать уже в дошкольном возрасте то направление в развитии и 
воспитании ребёнка, которое они считают нужным; 

 укрепление внутрисемейных связей (возможность реализации еди-
ной программы воспитания и развития ребёнка в ДОО и семье). Уделяя 
особое внимание совершенствованию практических воспитательных 
навыков родителей, дошкольное учреждение руководствуется новыми 
эффективными формами взаимодействия с семьёй 1. «Постеры» детских 
личностных и творческих достижений детей – форма информирования 
родителей посредством плакатов, стендов, содержанием которых явля-
ется лаконично и кратко изложенная информация, адресованная родите-
лям воспитанников. Необычное оформление, заголовки, сформулирован-
ные в виде вопросов, моментально запоминающиеся фразы-лозунги – всё 
это эффективные технологии воздействия на аудиторию. 

Каждый постер имеет некую незавершенность, дающую возможность 
родителю задуматься или обратиться с вопросом к педагогу. Поэтому 
инициатором общения выступает уже не педагог, а родитель. 

2. Образовательная афиша – это современный вариант ознакомления с 
«расписанием» образовательных мероприятий. С помощью образователь-
ной афиши родители видят, какие мероприятия будут проходить в данном 
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месяце, в какой последовательности они располагаются, а самое главное – 
родители могут видеть итог. 

3. Маршрут выходного дня – является эффективным способом органи-
зации как досуга воспитанников, так и их образования. Совместные меро-
приятия – достойная альтернатива времяпровождению у компьютеров и 
телевизоров в свободное время. Через прогулку доступно изучение исто-
рии, культуры и географии родного края. Маршрут выходного дня вклю-
чает в себя сбор сведений о месте посещения, условиях и необходимом 
снаряжении, разработку маршрута следования и дальнейшую презента-
цию. Он оказывает позитивное влияние на совместную работу педагогов 
и родителей, родителей и детей. Совместная деятельность обогащает от-
ношения всех участников образовательного процесса, учит взаимопони-
манию, делает их настоящими партнёрами. 

4. Проектная деятельность – особо значимый метод привлечения ро-
дителей к деятельности дошкольного учреждения. Он способствует 
укреплению семейных отношений, воспитанию детей в единстве и гармо-
нии с окружающим миром. Семейное проектирование строится на соуча-
стии в деятельности. Родители вместе с детьми участвуют в развитии их 
творческих способностей, формировании мировоззрения и социальной 
значимости ребёнка. С одной стороны детский сад выступает учрежде-
нием комплексной поддержки и содействия развития родительской ком-
петентности, с другой стороны, сотрудничество между родителями и до-
школьным учреждением – это обязательное условие обеспечения полно-
ценного развития ребёнка. В процессе реализации семейных проектов 
происходит переход от понятия «работа с родителями» к понятию «взаи-
модействие» 

5. Квест-технология – это игровая педагогическая технология, в кото-
рой задействуются одновременно и интеллект участников, их физические 
способности, воображение и творчество. Квесты помогают активизиро-
вать и родителей, и детей, и педагогов. Участники учатся договариваться, 
распределять обязанности, действовать вместе, помогать. Всё это способ-
ствует сплочению не только детского коллектива, но и родительского со-
общества. Немаловажным является то, что родители становятся актив-
ными участниками образовательного процесса в ДОУ, укрепляются и 
формируются доверительные взаимоотношения детского сада и семьи. 

Таким образом, применение дошкольным учреждением современных 
подходов к работе по взаимодействию с семьями воспитанников создаёт 
атмосферу общности интересов родителей и ДОО, укрепляет поддержку 
образовательных инициатив семьи. Это помогает правильно выстроить 
работу, сделать её продуктивной и содержательной. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ В ИНСТИТУТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ФГАОУ ВО СЕВГУ 

Аннотация: основная задача методической работы в вузе – увязать 
в единый методический блок всю систему научно-методического и орга-
низационно-методического обеспечения направлений подготовки в Ин-
ституте, а не только отдельных дисциплин, существенно повысить на 
этой основе качество подготовки бакалавров и магистров. Учебно-ме-
тодическая работа предусматривает повышение качества методиче-
ской подготовки профессорско-преподавательского состава, разра-
ботку тематических планов, методических пособий и других методиче-
ских материалов. По мнению автора, в вузе должна проводиться систе-
матическая работа по методическому обеспечению не только отдель-
ных учебных дисциплин, но и учебных процессов, обеспечивающих подго-
товку бакалавра и магистра. 

Ключевые слова: методическая работа, методические разработки, 
план работы кафедр, формы методической работы, методики обучения 
студентов, методики воспитания студентов, создание учебных пособий. 

Условия реализации: эффективность учебной работы научно-педаго-
гических работников (профессорско-преподавательского состава) Инсти-
тута общественных наук и международных отношений ФГАОУ ВО 
СевГУ (далее – Института) непосредственно зависит от уровня методиче-
ского мастерства конкретного преподавателя, поэтому методическая ра-
бота является неотъемлемой частью организации учебного процесса. 
Цель развития: систематическое совершенствование методики обучения 
и воспитания студентов является основой для формирования инновацион-
ных образовательных технологий, применяемых в учебном процессе. Раз-
работка новых эффективных методов организации и ведения учебного 
процесса способствует повышению педагогического мастерства препода-
вателей. Механизм реализации: общественным подразделением Инсти-
тута, координирующим всю учебно-методическую работу в 
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подразделениях Института, способствующим своей деятельностью разра-
ботке и проведению мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности и качества учебного процесса, является Методический совет Ин-
ститута (далее – МС) (приложение 1). 

МС Института создается для разработки и реализации рекомендаций 
по наиболее важным вопросам совершенствования содержания и мето-
дики обучения, повышения эффективности и качества учебно-воспита-
тельного процесса, внедрения передового опыта обучения и воспитания. 
Работа МС Института организуется по плану, разрабатываемому на учеб-
ный год в рамках работы Института. МС возглавляет председатель. Пред-
седатель, заместитель председателя и секретарь, а также члены МС утвер-
ждаются распоряжением директора Института. Секретарь МС информи-
рует членов МС о порядке работы Совета; обеспечивает членов МС ин-
формационными материалами; организует работу по ведению и оформле-
нию протоколов заседаний МС. Для работы в МС могут привлекаться по 
согласованию с заведующими кафедрами преподаватели кафедр Инсти-
тута. Такая работа отражается в индивидуальном плане преподавателя. 
Для решения поставленных задач, подготовки вопросов к заседаниям при МС 
Института могут создаваться инициативные (временные) рабочие группы, дей-
ствующие под руководством одного из членов МС Института. 

Основной задачей МС Института является оказание помощи профес-
сорско-преподавательскому составу в совершенствовании учебной и ме-
тодической работы, а также её информационном обеспечении. МС в соот-
ветствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функ-
ции: определяет главные направления методической работы на учебный 
год и ближайшую перспективу; рассматривает и утверждает планы ра-
боты МС; проводит свои заседания в соответствии с планом работы на учебный 
год; участвует в проведении комплексных проверок Института; анализи-
рует и оценивает уровень методического обеспечения учебного процесса; 
рассматривает и дает рекомендации на использование разработанной в 
Университете учебно-методической документации; руководит подготов-
кой и проведением научно-методических конференций, смотров, конкур-
сов и других методических мероприятий институтского уровня; по мере 
необходимости и по запросам преподавателей проводит консультации по 
вопросам организации учебного процесса; осуществляет сбор информа-
ции на кафедрах Института об обеспеченности преподаваемых дисци-
плин программами и учебно-методической литературой. Обобщенные 
данные передаются в учебно-методическое подразделение Университета; 
проводит тематические выставки лучших методических разработок, учеб-
ников, монографий; проводит ежегодные смотры-конкурсы научных и 
методических работ студентов, аспирантов и преподавателей Института; 
проводит внутренний конкурс по направлениям подготовки Института; 
проводит внутренний конкурс выпускных квалификационных работ (да-
лее – ВКР) и олимпиад по направлениям подготовки; участвует в разра-
ботке методического обеспечения многоуровневой системы образования; 
систематически собирает и обобщает информацию о передовом опыте 
учебно-методической работы кафедр и преподавателей Института, дру-
гих вузов, информирует об этом кафедры Института; осуществляет кон-
троль за разработкой учебно-методических комплексов по циклам дисци-
плин учебных планов направлений подготовки; проводит рецензирование 
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рукописей учебников, учебных пособий и учебно-методической литера-
туры, включая электронные издания. 

МС Института имеет право: составлять инструктивные информацион-
ные материалы по разработке учебных программ, методических указаний 
написанию курсовых работ и ВКР и т. п. в рамках действующих положе-
ний; осуществлять проверку готовности учебно-методической докумен-
тации кафедр к началу учебного года, к комплексным проверкам деятель-
ности Института. Решения МС принимаются на заседаниях открытым голо-
сованием. Решение МС Института, принимаемое открытым голосованием, яв-
ляется правомочным, если в заседании МС участвует более 50% списочного 
состава его членов, а за решение голосует простое большинство присутствую-
щих членов. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол 
заседания МС. Распределение обязанностей между членами МС Института 
и порядок выполнения работ, вытекающих из основных задач и функций 
Совета, производит председатель. 

При МС Института могут функционировать методические секции по 
определенным направлениям методической работы, а также научно-мето-
дические и методические семинары. Перечень методических секций и 
научно-семинаров определяется приоритетностью направлений методи-
ческой работы на текущий период и на перспективу. На заседаниях МС 
рассматриваются: методика проведения междисциплинарного и государ-
ственных экзаменов; обеспечение новых федеральных государственных 
образовательных стандартов; организация и проведение всех видов прак-
тик; проверка состояния рабочих программ дисциплин; планирование по-
требности в методической литературе; рекомендации по проведению от-
крытых занятий преподавателями Института; результаты контрольных 
посещений лекций и других видов занятий; повышение роли новых тех-
нологий в учебном процессе; разработка инновационных образователь-
ных программ. Заседания методических секций МС проводятся ежеме-
сячно для решения конкретных вопросов учебно-воспитательной работы. 

Председатель МС обеспечивает выполнение всех основных задач, сто-
ящих перед ним. Председатель МС Института обязан: знать состояние и 
перспективы развития науки и практики в области высшего образования, 
постановления, распоряжения, приказы и указания вышестоящих орга-
нов, учебно-методические нормативы и руководящие материалы по орга-
низации учебного процесса, а также регламентирующие документы по 
управлению этим процессом, федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образования по направлениям подготовки 
Института; знать содержание и организацию учебно-методического про-
цесса в Университете, структуру Университета и учебных подразделений, 
обеспечивающих подготовку специалистов (Институты, кафедры, отделы 
и службы); своевременно планировать и организовывать работу МС по 
выполнению возложенных на него задач; обеспечивать своевременный 
сбор информации о передовом опыте кафедр и преподавателей, обраба-
тывать её и передавать на кафедры; обеспечивать выполнение мероприя-
тий, проводимых по заявкам директора Института, ректората, УМО вузов 
России; принимать активное участие в подготовке и проведении научно-
методических конференций и семинаров; оказывать консультативную по-
мощь кафедрам в повышении их педагогического мастерства; 
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Председатель МС имеет право: принимать активное участие в разра-
ботке инструкций по учебно-методической документации; осуществлять 
контроль за выполнением методической работы на кафедрах Института; 
координировать работу МС; представлять интересы Института в органах 
управления учебным процессом в Университете. 

МС должен работать в тесном контакте с дирекцией Института, так 
как она создается в целях эффективного организационно-методического 
обеспечения реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования, совершенствования методической ра-
боты в Институте и улучшения качества подготовки специалистов. МС 
работает в тесном контакте с библиотекой, учебно-методическими, науч-
ными, информационными и другими подразделениями Университета. 

При планировании работы МС предусматривается выполнение меро-
приятий по постоянному совершенствованию его работы с учетом реше-
ния возлагаемых на него задач. План (отчет) работы МС Института еже-
годно утверждается на заседании Ученого совета Института. 

Критерии реализации Концепции: качество методического обеспече-
ния учебного процесса в Институте можно определить по следующим 
критериям: 1) методическое обеспечение учебного процесса направлений 
подготовки; 2) применение инновационных образовательных технологий 
в учебном процессе: анализ современного состояния и тенденций разви-
тия сферы информатизации образования; управление разработкой мето-
дических материалов с использованием новых информационных техноло-
гий; управление повышением квалификации преподавательского состава 
по применению новых информационных технологий, обеспеченность 
дисциплин учебно-методическими комплексами (далее – УМК). Разра-
ботка и обновление УМК повышает качество учебного процесса за счет 
его системной и продуманной методической подготовки. 

Основные направления методической работы: в Институте должна про-
водиться систематическая работа по методическому обеспечению не только 
отдельных учебных дисциплин, но и учебных процессов, обеспечивающих 
подготовку бакалавра и магистра. Речь идет о том, что на качество подго-
товки студентов существенно влияет также методическое обеспечение: учеб-
ных и производственных практик; итоговой государственной аттестации; вы-
пускных квалификационных работ; с использованием инновационных техно-
логий в образовательном процессе; системы содействия трудоустройству вы-
пускников. Поэтому, основная задача МС Института – увязать в единый ме-
тодический блок всю систему научно-методического и организационно-ме-
тодического обеспечения направлений подготовки в Институте, а не только 
отдельных дисциплин, существенно повысить на этой основе качество под-
готовки бакалавров и магистров. Учебно-методическая работа предусматри-
вает повышение качества методической подготовки профессорско-препода-
вательского состава, разработку тематических планов, методических посо-
бий и других методических материалов. 

Методическая работа включается в план работы кафедр и утвержда-
ется директором Института. Директором курируются основные формы 
методической работы, включающие следующие направления: научные 
исследования по вопросам методики обучения и воспитания студентов; 
заседания кафедр по учебно-методическим вопросам; методические раз-
работки, создание учебных пособий, учебников; инструктивно-
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методические занятия; методическое обеспечение демонстрационных от-
крытых и пробных занятий; взаимное посещение занятий; участие в 
научно-методических конференциях и межкафедральных совещаниях, 
методических семинарах. На заседаниях кафедр рассматриваются во-
просы совершенствования структуры и содержания учебных дисциплин, 
программы дисциплин, методики проведения учебных занятий, вопросы 
совершенствования методического мастерства преподавателей, резуль-
таты контроля и взаимопосещения занятий, обмена опытом преподавате-
лей; пути улучшения качества обучения и воспитания студентов. В состав 
кафедр входят преподаватели, ведущие учебную работу по определенной 
учебной дисциплине или её разделу, а также преподаватели смежных 
учебных дисциплин. На заседаниях кафедр обсуждаются содержание и 
методика проведения учебных занятий, содержание и построение методи-
ческих материалов, методика применения наглядных пособий и техниче-
ских средств обучения, объём заданий студентам для самостоятельной ра-
боты и другие вопросы совершенствования учебного процесса. Это спо-
собствует формированию определенного подхода к изучению дисци-
плины на разных курсах Института, исключению дублирования при со-
здании учебно-методических материалов. Результаты обсуждения отра-
жаются в методических разработках, указаниях и других методических 
документах. 

Инструктивно-методические занятия проводятся с целью отработки 
наиболее эффективных методических приемов проведения занятий по 
теме в целом или по отдельным учебным вопросам, а также с целью уста-
новления единого понимания и толкования преподавателями отдельных 
вопросов темы. Методика и порядок проведения занятий определяются 
МС Института в зависимости от сложности темы, степени методического 
мастерства преподавателей. Демонстрационные занятия проводят наибо-
лее подготовленные в методическом отношении профессора и преподава-
тели кафедры с целью показать образцовую организацию и методику про-
ведения занятий. Открытые занятия проводятся с целью изучения мето-
дики и обобщения опыта преподавания отдельных дисциплин, а также 
оказания помощи преподавателям в освоении передового методического 
опыта. На открытом занятии обычно присутствует группа преподавателей 
во главе с директором Института, членом МС, заведующим кафедрой; 
непосредственно после занятия проводится его обсуждение. Пробные за-
нятия проводят молодые преподаватели Института в целях приобретения 
первоначального методического опыта. Одновременно осуществляется 
контроль уровня их методической подготовки. Пробные занятия прово-
дятся перед профессорско-преподавательским составом, а затем обсужда-
ются на заседаниях МС Института. Большую пользу в совершенствовании 
методических навыков и выработке единых взглядов на преподавание 
дисциплин приносит контрольное посещение занятий членами МС и вза-
имное посещение занятий преподавателями Института с последующим их 
обсуждением (приложение 2). 

Помимо научно-методических конференций должны проводиться 
межкафедральные совещания, на которых оперативно решаются текущие 
вопросы методической работы, вопросы, связанные с исполнением требо-
ваний новых приказов, различных руководящих документов, устране-
нием недостатков в организации и методике проведения занятий и т. д. На 
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них должны обсуждаться разрабатываемые учебно-методические матери-
алы, вопросы внедрения прогрессивных методов и средств обучения, под-
готовки и проведения показных занятий и педагогических экспериментов, 
проводиться обмен опытом работы лучших методистов. Так как все учеб-
ные дисциплины специфичны по своему содержанию, формам и методам 
их изучения, то для каждой из них в Институте должна быть разработана 
своя частная методика преподавания. На кафедрах Института должна хра-
ниться следующая методическая документация: базовые и рабочие учеб-
ные планы по всем направлениям, в реализации образовательных про-
грамм которых кафедра принимает участие; учебные программы по дис-
циплинам кафедры, тематические планы изучения дисциплин; планы ме-
тодической работы кафедры на учебный год и отчеты о их выполнении; 
учебники, учебные пособия и учебно-методические разработки по дисци-
плинам кафедры; монографии, изданные преподавателями кафедры; от-
четы о контрольном и взаимном посещениях занятий; выписки из прото-
колов заседаний кафедры, посвященных методическим вопросам; копии 
протоколов методических совещаний, семинаров. 

Планируемые мероприятия: внутренний конкурс научных, методиче-
ских и учебных работ студентов, аспирантов и преподавателей Института 
является соревнованием в творческом применении знаний и умений по 
дисциплинам, изучаемым и преподаваемым в Институте, а также в про-
фессиональной подготовленности будущих специалистов. Конкурс 
направлен на совершенствование учебно-методической, научной и 
внеучебной работы со студентами и проводится с целью повышения ка-
чества подготовки специалистов, развития творческих способностей сту-
дентов, аспирантов и преподавателей, а также выявления одаренной мо-
лодежи и формирования кадрового потенциала Института. Внутренний 
конкурс научно-методических работ включает в себя предметные олим-
пиады по общим профессиональным и специальным дисциплинам, кон-
курсы по направлениям подготовки, конкурсы выпускных квалификаци-
онных работ для студентов. Для преподавателей конкурс включает в себя 
различные виды научной и методической литературы и совместные ра-
боты со студентами. Внутренний конкурс проводится по номинациям: 

1. Студенческие работы: 2. Преподавательские работы:
ВКР в форме НИРС;
комплексная ВКР; 
курсовая работа в виде проекта; 
курсовая работа; 
компьютерный продукт; 
предметная олимпиада  
по дисциплинам направлений 
подготовки; 
конкурс по направлениям  
подготовки; 
публикации результатов НИРС. 

монография;
учебник; 
учебная литература (учебное пособие, 
текст лекций, лабораторный практи-
кум, сборник примеров и задач и т. д.); 
справочно-методическая литература; 
учебно-методическая документация  
(учебно-методическое пособие,  
методические указания  
и рекомендации по различным видам 
учебных занятий); 
компьютерный продукт; 
совместная работа со студентами.

Предметные олимпиады проводятся по любым гуманитарным, социально-
экономическим, общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 
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указанным в федеральном государственном образовательном стандарте. В них 
участвуют студенты, изучающие соответствующую дисциплину в текущем 
учебном году. Конкурс по направлениям подготовки представляет собой со-
ревнование студентов старших курсов по комплексу дисциплин, являющихся 
необходимыми в будущей профессиональной деятельности. Конкурс вы-
пускных квалификационных работ – это конкурс выпускных работ студентов, 
закончивших обучение в текущем году и получивших на защите ВКР рекомен-
дации экзаменационной комиссии для представления их на выставки и кон-
курсы. Конкурс для профессорско-преподавательского состава прово-
дится для популяризации лучших работ научного и учебно-методиче-
ского характера. Работы предварительно рассматриваются на кафедрах 
Института. Лучшие издания, занявшие призовые места внутри Института, 
представляются на второй этап конкурса по Университету. 

Общее руководство конкурсом осуществляется директором Института 
совместно с МС Института и объявляется распоряжением по Институту. Рас-
поряжение рассылается на кафедры Института. В состав оргкомитета вклю-
чаются: директор Института, зам. директора по учебной работе, председатель 
и члены МС, ведущие преподаватели кафедр Института. Оргкомитет кон-
курса разрабатывает: план подготовки и проведения конкурса с конкретными 
сроками; Положение о проведении конкурса; критерии оценок для предмет-
ных олимпиад студентов и конкурсов по направлениям подготовки, рейтин-
говые критерии оценок для выпускных квалификационных работ студентов, 
критерии оценок изданий преподавателей; методическую документацию для 
работы конкурсной комиссии. Примерные критерии оценок научных и мето-
дических изданий приведены в табл. 1. 

Конкурсная комиссия, возглавляемая директором Института, утвер-
ждает критерии оценок, проверяет представленные работы, определяет 
призеров. Все решения протоколируются и подписываются председате-
лем и секретарем конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия определяет 
квоту на призовые места и лауреатов по номинациям работ студентов и 
преподавателей. Работы, представляемые на конкурс, оформляются в со-
ответствии с объявленными в распоряжении директора Института номи-
нациями с сопроводительной запиской, подписанной заведующими ка-
федрами в указанные сроки. Результаты внутреннего конкурса оформля-
ются распоряжением директора Института (на основании протокола засе-
дания конкурсной комиссии), рассылаются на кафедры и обсуждаются на 
заседаниях кафедр. Распоряжением директора Института объявляются 
победители конкурса и форма их поощрения. 

Распоряжение вывешивается на доске объявлений Института и на 
сайте Университета. На имя ректора Университета подается ходатайство 
о результатах конкурса и поощрении победителей. Работы преподавате-
лей, занявших призовые места по объявленным номинациям, готовятся 
для участия в конкурсе на лучшее издание Университета по итогам про-
шедшего календарного года. Лучшие работы студентов по выпускным 
квалификационным работам по направлениям подготовки Института и 
другим номинациям направляются для участия в последующих турах кон-
курсов. 
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Таблица 1 
Критерии оценки издания 

№ 
п/п Показатель (критерий) 

Максимальная оценка
(балл)  

по номинациям  
(корректируется  

по решению жюри)

М
он
ог
ра
ф
ия

 

У
че
бн
ик

 

У
че
бн
ое

  
по
со
би
е 

У
че
бн
о-
м
ет
од
ич
е-

ск
ая

 д
ок
ум

ен
та
ци
я 

1 2 3 4 5 6
1 Актуальность темы
2 Новизна  

3 

Ценность (значимость) в целом,
В том числе: 
 научная; 
 практическая; 
 дидактическая; 
 идеологическая; 
 воспитательная; 
 техническая; 
 экономическая; 
 культурно-историческая; 
 эстетическая

4 

Оригинальность (самостоятельность) в це-
лом. 
В частности: 
 подход к разработке темы; 
 новая интерпретация известных научных 
и литературных данных; 
 учет междисциплинарных и межпредмет-
ных связей 

5 

Методология в целом.
В том числе: 
 новое применение известных методов; 
 использование новых методов; 
 использование методов смежных наук 
(дисциплин)

6 

Фактография – введение в оборот новых фактов в
целом. 
В том числе: 
 литературных; 
 архивных; 
 экспериментальных
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6

7 

Степень разработанности темы в целом.
В том числе: 
 полнота (всесторонность, целостность); 
 глубина (конкретность, детальность, фак-
тографическая насыщенность); 
 логическая последовательность (от опи-
сания к анализу и синтез, от констатации к 
оценке, обобщениям и выводам); 
 аргументированность (обоснованность, 
доказательность)

8 

Знания, умения и навыки автора в целом.
В том числе: 
 использование специальных (книговедче-
ских) знаний, умений и навыков; 
 использование общеобразовательных зна-
ний, умений и навыков; 
 проведение, использование и интерпрета-
ция результатов экспериментов; 
 профессиональная работа по данной спе-
циальности: 
 научно-исследовательская работа; 
 литературная работа

9 

Оформление в целом.
В том числе 
 языково-стилистическое (литературное); 
 иллюстративное; 
 техническое (полиграфическое)

10 Востребованность (читательский спрос)

11 Наличие параметров, особо выделяющих
данную книгу

 

Приложение 1 
 

Положение о Методическом совете Института общественных наук  
и международных отношений ФГАОУ ВО СевГУ 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные 

основы формирования и деятельности Методического совета (далее – 
МС) Института общественных наук и международных отношений (да-
лее – Институт) Федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Севастопольский государ-
ственный университет» (далее – ФГАОУ ВО СевГУ). 

1.2. МС является постоянно действующим коллегиальным органом, 
координирующим работу кафедр Института и иных структурных подраз-
делений Института в части осуществления научно-методического и орга-
низационно-методического сопровождения образовательной деятельно-
сти Института. 
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1.3. МС в своей деятельности руководствуется: законодательством 
РФ; приказами, распоряжениями, другими нормативными и руководя-
щими материалами органов государственной власти в сфере высшего об-
разования; Уставом ФГАОУ ВО СевГУ и локальными нормативными ак-
тами, принятыми в Университете; решениями Ученого совета ФГАОУ ВО 
СевГУ; настоящим Положением. 

1.4. МС создается и ликвидируется распоряжением директора Института. 
Положение о МС является составной частью Концепции развития методиче-
ской работы Института общественных наук и международных отношений 
ФГАОУ ВО СевГУ, утвержденной Ученым советом Института. 

2. Состав МС. 
2.1. В состав МС входят директор Института и наиболее квалифици-

рованные научно-педагогические работники (профессорско-преподава-
тельский состав) Института. 

2.2. Состав МС утверждается по представлению председателя МС рас-
поряжением директора Института. 

2.3. Из членов МС выделяются должности председателя, заместителя 
председателя, секретаря. 

2.4. МС возглавляет директор Института, заместителем председателя 
МС является один из наиболее опытных и квалифицированных предста-
вителей научно-методического сообщества Института. Секретарь МС – 
представитель одной из кафедр Института. 

2.5. Наиболее квалифицированные преподаватели Института, имею-
щие ученое звание доцента или профессора, имеющие опыт разработки 
учебно-методических работ и организации учебно-методической работы, 
рекомендуются к включению в состав МС на основании выписок из про-
токолов заседания кафедр. Норма представительства устанавливается 
один человек от кафедры. 

2.6. Состав МС утверждается на 2 года. 
3. Цель, задачи и основные направления деятельности МС. 
3.1. Целью деятельности МС Института является развитие и совер-

шенствование системы образования в Институте; повышение эффектив-
ности и качества образовательного процесса; выработка предложений по 
координации работы кафедр, направленных на совершенствование плани-
рования и организации учебного процесса; внедрение современных обра-
зовательных технологий; изучение, обобщение и внедрение передового 
опыта преподавателей Института и других вузов страны. 

3.2. В соответствие с поставленной целью МС реализует следующие 
задачи и направления своей деятельности: обсуждение проектов учебных 
планов, их изменений и представление на утверждение Ученого совета 
Института; подготовка рекомендаций по совершенствованию учебной и 
методической работы в Институте на основе внедрения новых форм и ме-
тодов обучения, использования в учебном процессе информационных 
технологий и современных технических средств обучения; совершенство-
вание планирования и организации учебного процесса; оценка отече-
ственного и зарубежного инновационного опыта по технологиям обуче-
ния и подготовка предложений по его использованию в Институте; уча-
стие в определении приоритетных направлений учебно-методических 
разработок; проведение экспертизы разработанных преподавателями и 
сотрудниками Института учебных пособий, учебников и научно-
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методических разработок; выработка рекомендаций по совершенствова-
нию организационно-правовых механизмов осуществления образователь-
ной деятельности в Институте; подготовка предложений и рекомендаций 
по проведению в Институте учебно-методических конференций, совеща-
ний, выставок, а также предложений по расширению учебно-педагогиче-
ских связей между преподавателями Института, учеными и специали-
стами в стране и за рубежом; разработка рекомендаций по повышению 
качества содержания и оформления учебно-методического обеспечения 
дисциплин и практик, локальных нормативных актов; обсуждение резуль-
татов учебно-методической работы отдельных кафедр с целью выработки 
рекомендаций по ее совершенствованию; анализ развития технологий ди-
станционного обучений, разработка предложений и рекомендаций, 
направленных на приоритетное развитие отельных научно-методических 
направлений работы в области открытого образования, совершенствова-
ние организации работ по электронному обучению и обучению с приме-
нением дистанционных образовательных технологий. 

4. Организация работы МС. 
4.1. Работа МС организуется в соответствии с планом работы утвер-

жденным на учебный год. План утверждается председателем МС после 
рассмотрения и одобрения его МС. 

4.2. Повестка заседания формируется на основании утвержденного 
плана работы МС. Предложения по включению текущих вопросов в по-
вестку заседания принимаются от членов МС не позднее чем за 5 рабочих 
дней до его проведения. Повестка заседания и рабочие материалы дово-
дятся до членов МС секретарем путем осуществления рассылки на адреса 
электронной почты на домене Университета не позднее, чем за 3 дня до 
заседания. 

4.3. МС проводит свои заседания не реже одного раза в 3 месяца. 
4.4. Заседания МС проводит его председатель. В случае отсутствия 

председателя МС, заседание проводит заместитель председателя МС. За-
седание МС проводится при присутствии не менее половины членов МС 
от его списочной численности. 

4.5. В заседании МС могут принимать участие приглашенные сотруд-
ники Института, а также представители других организаций. Приглашен-
ные участники заседания совета обладают правом совещательного голоса. 

4.6. Решения МС принимаются большинством голосов членов МС, 
принимающих участие в заседании при открытом голосовании. В случае 
равенства количества голосов, решающий голос имеет председатель МС 
(в случае его отсутствия – председательствующий). 

4.7. Решения МС оформляются протоколом. Протокол заседания ведет 
секретарь МС. Протокол готовится в течении 3 рабочих дней после про-
ведения заседания и подписывается председателем и секретарем. Прото-
колы МС хранятся в дирекции Института. Информация о решениях МС 
размещается на информационном стенде Института и на официальном 
сайте Университета. 

4.8. Решения МС носят рекомендательный характер и используются 
руководством Института для принятия решений по вопросам осуществле-
ния образовательной деятельности. 

4.9. Для реализации своих задач и направлений деятельности МС 
имеет право: 
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4.9.1. Запрашивать и получать от кафедр и других подразделений ин-
формационно-справочные материалы, соответствующие направлениям 
работы МС и решаемым им задач. 

4.9.2. Заслушивать отчеты заведующих кафедрами по вопросам 
учебно-методической работы. 

4.9.3. Поручать членам МС, кафедрам изучение состояния работы в 
Институте по конкретному вопросу учебно-методического характера, раз-
работку рекомендаций по совершенствованию этой работы с целью по-
следующего их обсуждения на заседании МС; 

4.9.4. Создавать инициативные (временные) рабочие группы для реше-
ния конкретных задач по развитию и оптимизации учебного процесса, его 
методического обеспечения и внедрения информационных технологий и 
сфере образования по направлениям подготовки. 

4.9.5. Заслушивать представителей рабочих групп по результатам про-
деланной работы и рекомендациям в сфере учебно-методического обес-
печения учебного процесса. 

5. Права и обязанности членов МС. 
5.1. Члены МС имеют право: выносить на обсуждение в МС вопросы 

образовательной деятельности; выйти из состава МС. 
5.2. Члены МС обязаны: участвовать в работе МС; добросовестно и в 

установленные сроки выполнять решения МС и поручения председателя 
МС; сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе за-
седания МС до ее официальной публикации. 

Приложение 2 
Положение о взаимопосещении преподавателей в Институте обще-

ственных наук и международных отношений ФГАОУ ВО СевГУ 
1. Общие положения. 
1.1. Взаимопосещение занятий является формой распространения пе-

редового опыта и результатом методической работы преподавателя. 
1.2. Целью взаимопосещения занятий является проверка качества про-

ведения аудиторных занятий, передача опыта проведения занятий веду-
щими преподавателями Института; знакомство с новыми образователь-
ными технологиями; изучение методики использования результатов науч-
ных исследований при проведении занятий и пр. Взвешенный и объектив-
ный анализ посещенного занятия является одним из условий повышению 
педагогического мастерства, так как, только научившись анализировать 
работу другого, можно отдать себе отчет в собственной деятельности, по-
дойти к ней критически и сделать необходимые выводы. 

2. Порядок взаимопосещения. 
2.1. Порядок или периодичность взаимопосещений занятий определя-

ется стажем преподавательской работы в Институте: 
2.1.1. Преподаватель, имеющий стаж преподавательской работы в Инсти-

туте до трех лет обязан посетить не менее пяти занятий в течение учебного 
года. 

2.1.2. Преподаватель, имеющий стаж преподавательской работы в Ин-
ституте от 3 до 5 лет обязан посетить не менее 3 занятий в течение учеб-
ного года. 

2.1.3. Преподаватель, имеющий стаж преподавательской работы в Ин-
ституте более 5 лет обязан посетить не менее 2 занятий в течение учебного 
года переизбрания на должность. 
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3. Права и обязанности посещающего. 
3.1. Права посещающего: 
3.1.1. Посещающий занятие вправе ознакомиться с учебно-планирую-

щей документацией, методическими рекомендациями и дидактическими 
средствами обучения, использованными на данном занятии. 

3.1.2. Высказывать свое мнение о положительных и отрицательных 
сторонах посещенного занятия при анализе после его завершения. 

3.2. Обязанности посещающего: 
3.2.1. Преподаватель обязан заблаговременно (не менее чем за 1 день) 

поставить в известность преподавателя о своем намерении посетить его 
занятие. 

3.2.2. Не вмешиваться в работу преподавателя и студентов на занятии. 
4. Права и обязанности посещаемого. 
4.1. Права посещаемого: 
4.1.1. Преподаватель имеет право согласовать дату посещения и вид 

занятия. 
4.2. Обязанности посещаемого: 
4.2.1. Не препятствовать без объективных на то причин намерениям 

преподавателей посещать его занятия. 
4.2.2. Предоставлять посещающему место в учебном кабинете для 

наблюдения и анализа хода занятия. 
4.2.3. Представлять посещающему по его просьбе учебно-планирую-

щую документацию, методические рекомендации и дидактические сред-
ства обучения, использованные на данном занятии. 

5. Подведение итогов взаимопосещения занятия. 
С целью подведения итогов посещенного занятия, посещающий препода-

ватель обязан оформить Заключение (отзыв) о взаимопосещении занятий и 
ознакомить с ним под подпись посещенного преподавателя. В процессе 
оформления заключения посещающий преподаватель опирается на Методи-
ческие рекомендации по анализу структурных элементов занятия. 

6. Контроль и отчетность по взаимопосещению. 
6.1. Контроль за планированием и проведением взаимопосещений за-

нятий осуществляет заведующий кафедрой и председатель Методиче-
ского совета Института. На первом заседании кафедры в учебном году 
утверждаются индивидуальные графики преподавателей по взаимопосе-
щению занятий на учебный год. 

6.2. Исполнение индивидуального графика взаимопосещений в виде 
анализа посещенных занятий фиксируется преподавателем в специальном 
журнале, являющемся документом отчетности по взаимопосещению, ко-
торый хранится в номенклатурной папке кафедры. 

6.3. В план июньского заседания кафедры включается вопрос об ито-
гах взаимопосещения занятий за учебный год согласно индивидуальных 
графиков. 

6.4. Сводные результаты по взаимопосещению занятий представляются 
заведующим кафедрой в годовом отчете работы кафедры по установленной 
форме. 

Примерная (рекомендуемая) форма анализа занятия 
Заключение (отзыв) на взаимопосещение занятий. 
Дата посещения занятия. 
____________________________________________________________ 
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(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность преподавателя, 
проводившего занятие) 

Дисциплина 
____________________________________________________________ 
Вид занятия  
____________________________________________________________ 
Направление подготовки, № группы, курс  
____________________________________________________________ 
Цели посещения 
____________________________________________________________ 
Тема занятия 
____________________________________________________________ 
Структурный элемент занятия: сильные и слабые стороны. 
Организационная часть. 
Актуализация знаний студентов. 
Изложение нового материала. 
Закрепление нового материала. 
Заключительная часть. 
______________________________ /____________________________/ 
подпись Ф.И.О. посетившего 
С отзывом (заключением) ознакомлен: 
______________________________ /____________________________/ 
подпись Ф.И.О. посещаемого 
Методические рекомендации по анализу структурных элементов занятия.  
1. По организационной части: своевременность начала занятия, спо-

собы создания стимулирующей основы действий.  
2. По актуализации знаний и умений студентов: формы проверки го-

товности студентов к занятию, рациональность выбора формы в зависи-
мости от содержания материала.  

3. Вопросы для актуализации: доступность и четкость формулировки, 
достаточность охвата пройденного материала, активность студентов, при-
емы и способы активизации.  

4. По изложению нового материала: точность изложения понятий, 
определений, формулировок, выводов, способы постановки целей заня-
тия, преемственность с ранее изученным материалом, использование 
межпредметных связей, реализация метапредметных компонентов, уро-
вень использования активных методов и проблемного обучения, исполь-
зование средств наглядности и его эффективность, активность и заинте-
ресованность студентов; приемы и способы активизации, логика изложе-
ния учебного материала, связь учебного материала с реальной практикой, 
оптимальность объема учебного материала, методы изложения нового ма-
териала, опора на имеющиеся знания, умения и навыки студентов, науч-
ность изложения нового материала, использование передового педагоги-
ческого опыта, формы самостоятельной работы студентов при изучении 
нового материала и их эффективность.  

5. По закреплению нового материала: приемы закрепления изученного 
материала, виды контроля усвоения нового материала, активность студен-
тов, формы самостоятельной работы студентов при закреплении нового 
материала и их эффективность.  
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6. По заключительной части занятия: вид задания для самостоятель-
ного выполнения, справедливость и аргументированность критериев 
оценки, соответствие проведенного занятия поставленным целям. 

Методические рекомендации по анализу занятия в целом при взаимо-
посещениях занятий преподавателей:  

1. Реализация триединой цели занятия.  
2. Качество плана занятия. Рациональность распределения времени на 

структурные элементы занятия. 
3. Неиспользованные потенциальные возможности для обучения, вос-

питания и развития студентов.  
4. Соответствие содержания занятия его плану.  
5. Логика перехода от одного изучаемого вопроса к другому; от одного 

структурного элемента занятия к другому.  
6. Приемы и способы активизации деятельности студентов. Выраже-

ние активности студентов на различных этапах занятия.  
7. Виды самостоятельной работы студентов и их эффективность.  
8. Микроклимат занятия «преподаватель – студенты» (обратная связь).  
9. Техника и культура речи преподавателя.  
10. Дисциплина на занятии. 
11. Учет возрастных и индивидуальных особенностей студентов (диф-

ференцированный подход).  
12. Приемы управления деятельностью студентов на занятии и их эф-

фективность.  
13. Стиль работы преподавателя.  
14. Реализация основных принципов обучения. 
15. Использованные методы обучения.  
16.Виды самостоятельной работы студентов.  
17. Рациональность структуры занятия.  
18. Знание преподавателем материала занятия и общая эрудиция.  
19. Уровень педагогического и методического мастерства.  
20. Формы контроля за работой студентов и их эффективность.  
21. Профессиональная направленность занятия.  
22. Примененные преподавателем инновации.  
23. Воспитательная направленность занятия.  
24. Что приобретено лично для посещающего?  
25. Что можно рекомендовать к распространению и внедрению в учеб-

ный процесс?  
26. Какие сомнения в деятельности преподавателя?  
27. Рекомендации и советы преподавателю. 
Одним из требований, предъявляемых к системе качества высшего об-

разования, является наличие механизмов проверки умений и знаний про-
фессорско-преподавательского состава. Практически единственными ин-
струментами оценки качества преподавательской деятельности являются 
взаимопосещения и отчеты преподавателей по результатам семестра и 
при конкурсном отборе. Результаты изучения имеющегося опыта в рос-
сийских вузах показали существенную разницу в подходах по заполне-
нию журналов взаимопосещений. В некоторых вузах в журнале просто 
отмечается факт посещения, без анализа качества проведения занятий. 
Вместе с тем, следует констатировать, что в российских вузах отсутствует 
единая методическая основа проведения и анализа взаимопосещений 
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учебных занятий, что, видимо, можно объяснить разнообразием дисци-
плин, форм проведения занятий, разнообразием подходов к организации 
и реализации учебного процесса на разных уровнях образования и иными 
особенностями учебного процесса в высшей школе. 

Целью взаимопосещений, кроме проверки качества проведения ауди-
торных занятий, могут быть: передача опыта проведения занятий веду-
щими преподавателями Института; знакомство с новыми образователь-
ными технологиями; изучение методики использования результатов науч-
ных исследований при проведении занятий. Распространена ситуация, ко-
гда в вузах предлагается преподавателям посещать занятия других препо-
давателей и писать отзыв о взаимопосещении в произвольном виде, что 
порождает много очевидных сложностей, среди которых можно отметить 
следующие: разные преподаватели имеют разные представления о каче-
стве учебного процесса, и поэтому уделяют разное внимание и придают 
разное значение тем или иным аспектам учебного процесса (некоторые из 
которых могут попросту выпасть из их анализа), поэтому они используют 
для анализа и оценки посещения разнокачественные и разноколичествен-
ные критерии; к преподавателям, ведущим разные дисциплины, при ана-
лизе и оценке проведенного учебного занятия зачастую предъявляются 
требования без учета специфики преподаваемых дисциплин; снижение 
ответственности и мотивации к составлению грамотного и объемного 
обоснованного отзыва, в результате чего посетитель составляет отзыв как 
«отписку» с отсутствием конструктивных замечаний или с указанием  
1–2 символических, формальных, не несущих значительной смысловой 
нагрузки замечаний; сложности осуществления контроля взаимпопосеще-
ний на институтском и кафедральном уровнях и, как следствие, отсут-
ствие оснований для разработки адекватных руководящих и инструктив-
ных документов по улучшению качества учебного процесса. 

Поэтому чрезвычайно важным представляется разработка и внедрение 
единой методической основы проведения, анализа и оценки взаимопосе-
щений учебных занятий. В качестве нововведений можно предложить 
следующее: заседания Методического совета Института совмещать с от-
крытыми лекциями ведущих преподавателей, что определяет высокую 
эффективность проведения открытых занятий; подробный анализ каче-
ства ведения занятий проводить на заседаниях Методического совета Ин-
ститута. В соответствии с современной нормативно-правовой базой по ор-
ганизации методической работы в высшей школе необходимо локально 
закрепить следующие требования к оформлению журнала взаимопосеще-
ний. Журнал должен включать следующие разделы: 1) фамилия, иници-
алы, должность проводившего учебные занятия; 2) вид занятия (лекция, 
практические, семинарские занятия); 3) тема занятия; 4) дата проведения 
занятия; 5) фамилия, инициалы, должность, присутствовавшего (присут-
ствующих) на занятиях; 6) выводы по содержанию, методике и другим 
аспектам проведения занятия; 7) указания заведующего кафедрой и пред-
седателя Методического совета Института (заполняется при необходимо-
сти). Как правило, необходимо провести посещение занятий каждого пре-
подавателя кафедр Института не менее одного раза в течение пяти лет. 
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Демонстрационный экзамен был создан для качественной проверки 
знаний обучающихся, новая форма проверки позволяет выявить сильные 
и слабые стороны студентов и выпускников колледжей и институтов. 
Данный экзамен стал практиковаться совершенно недавно, в 2017 году 
демонстрационный экзамен стал формой промежуточной аттестации сту-
дентов, со средним и высшим образованием. 

Идея такого экзамена произошла от Ворлдскилса – это максимально 
приближенные условия в работе по своей специализации, а также незави-
симое оценивание и выполнение поставленных задач. 

Демонстрационный экзамен имеет множество плюсов, но главный из 
них: качественная подготовка профессиональных специалистов по всем 
отраслям. В отличие от старых методов проверочных работ, демонстра-
ционный экзамен максимально приближен к главному требованию: при-
менение выпускников теоретических знаний на практике. 

За время этого учебного года, больше ста пятидесяти тысяч студентов 
и выпускников сдали демонстрационный экзамен, в планах, чтобы уже к 
концу учебного года отметка достигла двух сот тысяч человек. 

Зачастую, когда студенты сдают экзамены, или проходят любую дру-
гую проверочную работу, очень волнуются, многая выученная информа-
ция просто теряется и забывается. Демонстрационный экзамен по своему 
выполнению достаточно просто и каждый студент может выполнить его 
в спокойной для себя обстановке. 
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Задания, которые специально составлены экспертами состоят из не-
скольких модулей. Сами модули заметно отличаются друг от друга и оце-
ниваются по разному уровню сложности. Хотя, за основу демонстрацион-
ного экзамена брался финских опыт оценивания. 

Все эксперты данного экзамена проходят подготовку и сертификацию, 
ошибки в проверки и самом проведении демонстрационного экзамена 
быть не может. 

Целая команда специалистов подготавливается для проведения. 
1. Сертифицированный эксперт, получивший сертификат о эксперте 

Ворлдскилса. 
2. Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт, прошедший 

обучение по соответствующим программам подготовки экспертов. 
3. Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена- 

эксперт, прошедший обучение по соответствующим программам подго-
товки. 

4. Также присутствует менеджер – сертифицированный эксперт Ворл-
дскилс ответственный за организацию и развитие компетенции в Российской 
Федерации. 

5. Главный эксперт- сертифицированный эксперт или эксперт с пра-
вом проведения чемпионатов назначенным союзом «Молодые професси-
оналы» 

И заключением во всей этой цепочки, является технический эксперт, 
лицо, которое держит ответственность за техническое состояние оборудо-
вания и его эксплуатацию. 

Результаты экзамена считаются количеством набранных баллов. Сту-
дент может, не ожидая объявления общего результата всей группы, узнать 
свой индивидуальный результат в Скилл-паспорте. 

Скилл-паспорт – электронный документ, в котором видны все баллы 
за каждую часть выполненного задания, также Скилл-паспорт отражает 
общий результат проведённого экзамена и позволяет выявить сильные и 
слабые стороны студентов и выпускников, что у них лучше всего получа-
ется, а где требуется подтянуть свои навыки. 

Плюсы имеют и площадки, на которых проводится демонстрационный 
экзамен. Такой экзамен могут проводиться только теми образователь-
ными организациями, которые прошли специальную аккредитацию. Та-
кие учреждения, могут понять всю правильность своего оборудования и 
выявить его неполадки если таковое имеется, а также могут готовить 
своих студентов на таком оборудовании. Подобная аккредитация под-
тверждает наличие современных средств производства. Сейчас более 
2600 образовательных организаций готовы принять студентов для сдачи 
демонстрационного экзамена. Популярность данного экзамена очевидна. 

Ещё в 2019 году его сдали около 42 тыс. человек. В 2020 году уже 
около 52тыс. человек. На сезон 2021 года цифры колоссально возросли 
примерно в 20% 

Уже в 2021 году больше шести ста российских предприятий, и при-
мерно такое же количество зарубежных, ищут молодых специалистов 
учитывая, не только их навыки на испытательном сроке, но и их Скилл-
паспорт. 

Плюсов от такого экзамена, как я уже говорила, масса. Одним из них 
также является, что любой представитель своего предприятия, может 
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присутствовать на такой аттестации, в качестве комиссии. Он может сразу 
приглашать успешных студентов к себе на работу с хорошими условиями 
труда. 

Демонстрационный экзамен является одной из завершающих цепочек 
в обучении студента, после него идёт только защита своего диплома. 

А могут ли не допустить студента, если он все же не смог сдать демон-
страционный экзамен? 

Конкретного ответа сейчас нет. Но юристы Московской области уве-
ряют, что демонстрационный экзамен не входит в учебную программу, 
поэтому никак не связан к допуску диплома. Но важность этого экзамена 
имеет месту быть. Скилл- паспорт является одним из важнейших крите-
рий при устройстве на работу. Он имеет очень большой плюс и может 
сыграть важную роль. 

Вся структура экзамена заметно улучшена и приближена к современ-
ному миру, демонстрационный экзамен необходим для прохождения 
всем, чтобы в дальнейшим наши специалисты были самыми обученными! 
Современному миру требуется современный подход к сдаче норм, мы вы-
бираем демонстрационный экзамен! 
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СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

Аннотация: дистанционное обучение в вузе в условиях пандемии пред-
полагает акцент на самостоятельную работу студентов. По мнению ав-
тора, правильно подобранный материал и упражнения, ориентирован-
ные на уровень владения языком – основа успеха обучения иностранному 
языку. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, студенты, неязыковой вуз. 
Мы предлагаем план занятия по иностранному языку, апробированные 

со студентами неязыкового вуза. 
Assignment 1. 
1.  Form at least one more word with the same root using prefixes and/or 

suffixes. 
Add – addition – additional. 
Office – officer – official. 
Educate – educator – educating – education. 
Develop – developer – development. 
2. Word-building. How are these words built up? Make your own examples 

to use these words (one example per each word). 
Ever-expanding. 
Throughout. 
International. 
Administration. 
Habitually. 
 

 
 

Рис. 1 
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Источник: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://news-
front.info/2019/11/28/lovlya-na-zhivtsa-ssha-otlichilis-sozdaniem-universi-
teta-prednazachennym-dlya-poimki-nelegalov/?amp (дата обращения: 
26.10.2020). 

3. Read the text: 
English as an international language 
English is an international language, spoken in many countries both as a 

native and as a second or foreign language. It is taught in the schools in almost 
every country on this earth. It is a living and vibrant language spoken by over 
300 million people as their native language. Millions more speak it as an addi-
tional language. 

English is spoken habitually in the United States, the British Isles, Ireland, 
Canada, Australia, New Zealand, the Republic of South Africa, Liberia, and 
many territories under the United Kingdom and the United States of America. 
It is estimated that 300 million people speak English as a second language, and 
an additional 100 million people use it fluently as a foreign language. As a 
rough estimate, 1000 million or one billion people around the world have some 
knowledge of English, either as a native language, as a second language, or as 
a foreign language. 

English is the associate official language of India which has over 1000 mil-
lion (over billion) people. Pakistan, Bangladesh, and many other nations which 
were ruled by Britain continue to use English both as an optional medium of 
instruction in their schools and as one of their official languages. The islands of 
the Philippines continue to use English as an important tool for education, ad-
ministration, and for mass media purposes. English is the chief foreign language 
taught in the schools of Europe, South America, Asia and Africa. 

Even though some nations which were ruled by the French continue to teach 
French as their most preferred second language, English is gaining ground even 
in these countries. In the former Soviet Union, Russian was the dominant lan-
guage. Since the break of the Soviet Union, the Central Asian Republics have 
been rapidly introducing English in their school system as a second or foreign 
language. In Russia itself, English is gaining ground as the most popular second 
language. In Japan too, English is the most favored second or foreign language. 

Outside Europe, English is the predominant language of international com-
merce. Although the United Nations and its various agencies have more than 
one language for transaction, more often than not, English comes to be chosen 
as the preferred language of communication between the participating member-
nations. 

All this has happened within the last one hundred years. The ascendancy of 
English as the most preferred language began two hundred years ago with the 
colonization of North America, Asia, and Africa by Britain. The Industrial Rev-
olution in Britain, its ever-expanding maritime power, development of material 
wealth, progress in scientific research and consequent power, all helped the 
spread of English, even as Britain marched as a great empire. In the Sixteenth 
Century, English was spoken mostly in England, southern Scotland, and small 
areas of Wales and Ireland. There were only about two to three million people 
speaking it as their native language. At present one in seven in this world speak 
English either as a native language or as a second language. 

English was well established as the dominant language in North America in 
the 17th Century. But its rapid growth was in the 19th Century. 
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Latin was the main medium of education in western Europe throughout the 
Middle Ages. French was the language of diplomacy for four centuries, from 
the 17 to 20th. And yet, at present there is not a single language which can be 
compared to the position occupied by English as the international language. 
This is so, even though more people in the world speak Chinese than English 
as their native language. Spanish may claim a large number of native speakers, 
but neither Spanish, nor French, nor Russian, nor Chinese can even come close 
to the level and variety of uses to which English is put in the world. 

English is learned everywhere because people have found out that 
knowledge of English is a passport for better career, better pay, advanced 
knowledge, and for communication with the entire world. English is also 
learned for the literature it possesses, and for the variety and rich experience it 
provides. English has replaced French as the language of diplomacy. In this 
computer age, English is bound to expand its domains of use everywhere. Eve-
ryone wants to appropriate English as their own. 

(By M.S. Thirumalai [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.languageinindia.com/april2002/tesolbook.html) 

4. Find and underline all phrases, where the word «language» is used: 
For example: 
 official language; 
 international language; 
 dominant language etc. 
5. Find the answers to the following questions: 
 How many people speak English nowadays as their native language? 
 What is the role of English for India? 
 Is English an official language for Japan? 
 Was English an important language 2 centuries ago all around the world? 
6. Translate the following passage into Russian in the written form: 
Latin was the main medium of education in western Europe throughout the 

Middle Ages. French was the language of diplomacy for four centuries, from 
the 17 to 20th. And yet, at present there is not a single language which can be 
compared to the position occupied by English as the international language. 
This is so, even though more people in the world speak Chinese than English 
as their native language. Spanish may claim a large number of native speakers, 
but neither Spanish, nor French, nor Russian, nor Chinese can even come close 
to the level and variety of uses to which English is put in the world. 

7. Insert the missing preposition: 
All this has happened … the last one hundred years. The ascendancy … 

English as the most preferred language began two hundred years ago … the 
colonization … North America, Asia, and Africa … Britain. The Industrial Rev-
olution … Britain, its ever-expanding maritime power, development … mate-
rial wealth, progress … scientific research and consequent power, all helped the 
spread …English, even as Britain marched as a great empire. … the Sixteenth 
Century, English was spoken mostly … England, southern Scotland, and small 
areas … Wales and Ireland. 

8. Ask as many questions as possible to the sentence: 
English is an international language, spoken in many countries both as a 

native and as a second or foreign language. 
9. Give the main idea of the text in 6 sentences (up to 50 words). 
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10. Get ready to make a dialogue about the learning a foreign language and 
what it means to you (up to 100 words). 

11. Translate the following sentences into English: 
1. Официальным языком нашей конференции будет русский. 
2. Они использовали различные инструменты для этой работы. (tools). 
3. Это была великая держава, ее расцвет пришелся на XV век. 
4. Он забыл родной язык после того, как его родители переехали в Париж. 
5. Они мечтали расширить свои территории на Восток (expand). 
References 
1. English as an international language [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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Аннотация: в статье обосновывается эффективность использова-

ния детских иноязычных сказок в обучении иностранным языкам уча-
щихся начальных классов. Определены технологические аспекты исполь-
зования сказок (русских и иностранных) в процессе обучения иностран-
ному языку: трудности место их использования на уроках, эффектив-
ность их использования в урочной деятельности в процессе обучения ви-
дам речевой деятельности (пониманию – смысловой переработки инфор-
мации – в процессе зрительной и слуховой рецепции, говорению и письмен-
ной речи). 

Ключевые слова: сказка, текст, приёмы работы с текстом, перенос-
ный смысл, речевая деятельность. 

Проблеме использования сказки и определения ее места в процессе 
обучения английскому языку также посвящено достаточное количество 
зарубежных и отечественных работ. Английский методист Клемент Лэй-
рой (Clement Lагоу) также подчеркивает особое значение использования 
сказки на уроках иностранного языка, отмечая, что такое использование 
представляет собой образовательный подход к обучению языкам: «…во 
всех культурах самыми широко распространенными методами обучения 
детей являются – пение песен, рифмовки, а также народные сказки» [1]. 

Шейла Уард (Sheila Ward) приводит объективные преимущества ис-
пользования песен и сказок на уроках иностранного языка: 

1) как песни, так и сказки никогда не устаревают; 
2) они содержат примеры художественных традиций Британских ост-

ровов; 
3) в них можно найти большой выбор различных жизненно важных 

тем: любовь и женитьба, жизнь и смерть и др. [4]. 
Выдающийся русский исследователь сказки В.Я. Пропп в книге «Рус-

ская сказка» отмечает: «Универсальность сказки, ее так сказать повсюд-
ность, столь же поразительна, как и ее бессмертие. Все виды литературы 
когда-нибудь отмирают. Греки, например, создали великое драматиче-
ское искусство. Но греческий театр как живое явление умер. Сейчас для 
чтения Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана требуется некоторая 
подготовка. То же можно сказать о литературе любой эпохи. Кто сейчас 
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может читать Данте? Только образованные люди. Между тем сказку по-
нимают решительно все» [6]. 

Среди работ, посвящённых раскрытию дидактического и развиваю-
щему потенциала сказок и других иносказательных текстов, метафоры 
Д. Моргана и М. Ринволакри, использование которых эффективно при 
обучении аудированию, чтению и говорению [5]. 

Отечественная практика имеет тенденцию использования сказки 
только при чтении, чаще всего домашнем или индивидуальном. В учеб-
никах по английскому языку авторских коллективов под руковод-
ством В.П. Кузовлева, И.Н. Верещагиной и О.В. Афанасьевой, М.З. Бибо-
летовой, Н.И. Быковой, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко, Д. Дули и др., 
также можно встретить ряд сказок, предлагаемых для чтения. 

Эффективность использования сказки при обучении английскому 
языку зависит не только от определения ее роли и места в системе обуче-
ния, но и от того, насколько рационально организована структура занятия, 
насколько эффективна методика формирования коммуникативной компе-
тенции на английском языке. 

Сказка – благодатный материал для обучения пониманию иноязыч-
ного текста как на языковом (фактологическом) уровне, так и на смысло-
вом (оценочном) уровне. Первый уровень характеризуется тем, что уста-
навливается значение языковых единиц в их взаимосвязи. Знание грамма-
тики изучаемого языка, знание лексики – необходимая предпосылка для 
дальнейшей переработки информации. 

Обучая пониманию сказок на том и другом уровнях, важно выявить 
трудности, которые тормозят понимание, как фактологического содержа-
ния текста, так и контекста английских сказок. 

В первую очередь, это языковые трудности. Они заключаются в линг-
вистических особенностях английских сказках. Среди них особенно 
трудны для восприятия национальные реалии Англии, без знания которых 
понимание английских сказок невозможно. Трудности понимания страно-
ведческого содержания снимаются путем комментирования имеющихся в 
тексте сказки реалии. В сказках встречается специфическая сказочная 
лексика (king, prince, fairy, elf и т. д.), и лексика, несущая в себе важную 
информацию, замена или исключение которой исказили бы смысл сказки. 
Подобные слова рекомендуется выписывать с переводом на поля тех же 
строчек, на которых они встречаются. Перевод сложных и незнакомых 
грамматических явлений следует тоже давать в устной, а лучше в пись-
менной форме в виде сносок в конце каждой странице. Перечисленные 
трудности, вызванные языковыми особенностями текстов английских 
сказок, носят общий характер. Их достаточно легко предвидеть и снять, 
зная языковые особенности сказки и общий уровень языкового развития 
учащихся группы. Последнее предполагает учет трудностей индивиду-
ального характера: плохое знание лексики грамматики отдельными уча-
щимися, несформированность у многих учащихся техники чтения на ан-
глийском языке, неумение пользоваться словарем и т. д. 

Трудности при обучении пониманию представляют сюжет сказок. Од-
нако если познакомить учащихся с композицией и логико-семантической 
структурой текстов-сказок, то понимание сказки на фактологическом 
уровне станет намного успешнее. 
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Самым затруднительным является понимание сказки на смысловом 
(оценочном) уровне. Существуют умения, которые помогают учащимся 
понять специфику сказочного жанра и влияют на понимание контексту-
ального и подтекстового видов информации в тексте сказки: 

 умение понимать метафоричность сказки, ее иносказательность; 
 умение понимать национальное своеобразие английской сказки; 
 умение интерпретировать, то есть понимать подтекст, смысловое со-

держание прочитанного и составлять свое собственное отношение к про-
читанному. 

Приступая к формированию данных умений в ходе опытного обучения, 
предполагается, что учащиеся имеют опыт чтения сказок на родном языке. 
Программы по обучению иностранному языку на уровне дошкольного и 
начального общего образования предусматривают широкое знакомство со 
сказками на родном языке. Как известно, «использование опыта чтения рас-
ценивается в современной методике как один из важнейших принципов обу-
чения» [7]. Но в то же время, «... вряд ли можно ожидать, что их (умений) 
перенос с родного на иностранный осуществится сам собой». Перенос «дол-
жен быть предметом целенаправленного обучения» [7]. 

Рассмотрим приемы формирования умения понимать национальное 
своеобразие английских сказок. Сказка выполняет в жизни ребенка очень 
важную роль «детского страноведения», цель которой заключается в пе-
редаче культурного наследия и знакомстве с характером народа, созда-
теля сказки. Понять национальное своеобразие сказки – значит, попы-
таться приобщиться к другой культуре, язык которой является объектом 
изучения. Национальное своеобразие английских сказок проявляется в за-
головке, в употреблении национальных реалий, в разработке сюжета, в 
тоне повествования, в самом смысле сказки и др. Всё это может стать 
предметом целенаправленной работы: учащимся предлагается опреде-
лить по названиям английских сказок схожесть мотивов с уже известными 
учащимися сказками, прочитанными на родном языке. Если же по заго-
ловку не удаётся определить аналог сказки, следует предложить уча-
щимся прочитать начало сказки. Начало является сильной позицией тек-
ста, способствующей пониманию. 

Одной из главных особенностей сказки как литературного жанра явля-
ется ее метафоричность. Другими словами, ее иносказательность, когда 
также человеческие ценности как дружба, любовь, справедливость, чест-
ность и т. д. раскрываются не прямо, открыто, а косвенно, через особую 
форму повествования. 

Умение понимать метафоричность сказки проявляется через умение 
интерпретировать ее. Выявить степень сформированности умения пони-
мать метафоричность сказки у учащихся можно лишь проанализировав их 
ответы на вопрос: «О чем эта сказка?». Так, народная английская сказка 
«Mr. Fox» порицает жадность, «Henny-Penny» – глупость и т. д. И в ходе 
опытного обучения важно научить учащихся видеть и понимать, что 
стоит за конкретикой сказки, что это не просто, например, сказка о тумане 
и кошке, а сказка, которая раскрывает такое понятие как дружба. Для фор-
мирования понимания смысла сказки недостаточно задуматься над вопро-
сом, о чём она. 
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Ещё одним приёмом развития умения понимать метафоричность и 
умения интерпретировать сказку является подбор пословицы, отражаю-
щей смысл сказки, пословицы-эпиграфа. 

Помочь в понимании могут и отечественные сказки на эту же тему. 
Так, например, сказка «The Pencil and the Ruler» имеет «аналог» – русскую 
народную сказку «Репка», которая также повествует о дружбе и помощи. 

Сравнение сказок разных стран также способствует более глубокому 
их пониманию и раскрытию национальных особенностей и общекультур-
ных моральных принципов. Например, в результате сравнения англий-
ской сказки «The Gingerbread Man» и русской народной сказки «Коло-
бок», учащиеся приходят к выводу о том, что по сюжету английская 
сказка очень похожа на русскую, несмотря на отличительные черты, про-
диктованные культурными, историческими национальными особенно-
стями. 

Помимо перечисленных приёмов, направленных на формирование 
аналитических умений, важно использовать творческий потенциал как 
сказок, так и самих учащихся: включать задания на придумывание дру-
гого окончания сказки, составление собственного повествования на за-
данную тему; задания, связанные с рисованием эмблем сказок, когда сим-
волично раскрывается основная тема сказки [2]; различные дидактиче-
ские игры, театрализация [3]. 
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Одной из актуальных задач современной школы является экологиза-
ция сознания учащихся. Человек, у которого сформировано экологиче-
ское сознание, никогда не нарушит законы, охраняющие окружающую 
среду, и не будет в своей профессиональной деятельности использовать 
такие технологии, которые разрушают хрупкое равновесие между искус-
ственной и природной средой. Поэтому на его формирование у разных 
групп населения должны быть направлены усилия образовательных и 
других общественных структур [2]. 

Главную роль в формировании экологического сознания у ребенка, на 
наш взгляд, играют естественнонаучные дисциплины: биология, физика, 
география, экология. Пермская школа №132, имея статус образователь-
ного учреждения с углубленным изучением предметов естественно-эко-
логического профиля, использует широкие возможности осуществления 
экологического образования и воспитания, формирования экологического 
сознания в процессе изучения этих дисциплин. 

Однако практика показывает, что только знания не могут стать осно-
вой устойчивого развития общества. Знания, которые не прошли через 
эмоции, чувства, не перейдут в навыки, не станут нормой поведения, ча-
стью мировоззрения, сознанием. Организация внеурочной деятельности 
экологической направленности существенно дополняет и восполняет 
недостающую экологическую составляющую предметного содержания 
урочной деятельности. 

В данной статье рассматривается опыт работы школы по использова-
нию разнообразных форм, методов, приемов, средств, которые, воздей-
ствуя на эмоциональную и чувственную сферы личности, способствуют 
формированию экологического сознания синергетического (природоцен-
трического) типа. В.И. Панов выделяет этот тип сознания как высшую 
ступень в эволюции системы «человек – природа», когда человек осознает 
свое единство с природой как единство принципов своего развития с уни-
версальными принципами развития природы [3]. 

В.И. Панов считает, что психологической основой и приоритетной об-
ластью формирования экологического сознания природоцентрического 
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типа выступает обретение личного опыта проживания единства индивида 
с природным объектом на непосредственно-чувственном (в том числе экс-
трасенсорном, энергоинформационном), эмоциональном и личностном 
уровнях взаимодействия [4]. 

На наш взгляд, пермской школе №132 удалось создать условия для 
приобретения детьми такого опыта. Формирование особого экологиче-
ского мировоззрения, экологического сознания на основе единства науч-
ных и практических знаний, положительного эмоционально-ценностного 
отношения к природе в школе реализуется путем создания многокомпо-
нентного образовательного пространства. Одним из основных условий 
достижения этой цели, на наш взгляд, является интеграция общеобразо-
вательной школы и учреждений дополнительного образования, высших 
учебных заведений, государственных и местных органов власти, промыш-
ленных предприятий, общественных организаций, средств массовой ин-
формации. 

Социальное партнерство в образовании – примета нового времени, со-
циальное партнерство объявлено одним из стратегических направлений 
модернизации российского образования. Эффективное использование ин-
формационных, научно-методических, финансовых, материально-техни-
ческих и кадровых ресурсов социальных партнеров открывает широкие 
возможности для расширения образовательного пространства, для фор-
мирования особого экологического мировоззрения на основе единства 
научных и практических знаний. Пермской школе №132 удалось создать 
такой эффективный, творчески работающий союз. 

Разветвлённая структура многоуровневых социальных связей позво-
ляет обеспечить многообразие организационных форм и направлений ра-
боты школы по формированию экологического сознания: 

 исследовательская работа школьников по охране, изучению и вос-
становлению природных экосистем; 

 развитие навыков проектной деятельности; 
 овладение основами лесохозяйственных наук, профессиональная 

ориентация, профессиональные пробы; 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления; 
 обогащение опыта решения экологических проблем; 
 природоохранная и просветительская работа. 
При поддержке МКУ «Пермское городское лесничество» в школе со-

здано и эффективно работает школьное лесничество «Пролески». Школь-
ные лесничества – это особая форма организации внеклассной работы де-
тей. Это добровольное объединение с целью воспитания у детей любви и 
бережного отношения к лесу и природе родного края, расширения и 
углубления знаний в области лесоведения, биологии, экологии. Располо-
жение школы в непосредственной близости (около 300 м) от ООПТ мест-
ного значения – охраняемого природного ландшафта «Черняевский лес» 
значительно повышает эффективность работы школьного лесничества. 

Силами школьного лесничества при финансовой поддержке Перм-
ского городского лесхоза, предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
и при научном сопровождении высших учебных заведений г. Перми в 
2013 году на территории Черняевского леса была оборудована 
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экологическая тропа «Дорога домой». Это авторский проект – продукт 
совместного творчества педагогов и учащихся школы. Позднее на тропе 
был создан «зеленый класс» – учебный кабинет на природе. Это позво-
лило проводить «зеленые» уроки, лабораторные работы непосредственно 
в лесу, организовывать викторины, конкурсы, квесты, флешмобы. 

С целью развития научно-исследовательской компетенции у детей 
было организовано сетевое взаимодействие школы с высшими учебными 
заведениями города Перми и учреждением дополнительного образова-
ния – Детско-юношеским центром «Рифей». В 2013 году по инициативе 
школы на базе ДЮЦ «Рифей» был создан Центр эколого-биологических 
исследований и природоохранной работы. Создание такого Центра стало 
мощным стимулом для дальнейшего развития исследовательской дея-
тельности школьников. Методологической основой работы Центра эко-
лого-биологических исследований и природоохранной работы является 
авторская программа, разработанная В.П. Буравлевой [1]. Сегодня наш 
Центр – это уникальная лаборатория, снабженная современным научным 
оборудованием. Научное сопровождение исследовательских работ 
школьников осуществляют ученые Пермского государственного гумани-
тарно-педагогического университета (ПГГПУ) и Пермского государ-
ственного национального исследовательского университетов (ПГНИУ). 
Это гарантирует высокое качество научных исследований. В Центре ро-
дилось уникальное научное сообщество, где вместе работают ученики 
разных возрастов, студенты, аспиранты, ученые. Учащимся предоставля-
ется большое пространство выбора направления исследований лесных 
экосистем: геоботаника, микология, гидробиология, орнитология и др. 

Наши городские дети получили возможность увидеть мир живой при-
роды на близком расстоянии, загадочный, прекрасный и очень ранимый. 
Они словно открыли удивительную книгу, которую можно читать беско-
нечно, страницу за страницей, делая все новые открытия. 

Наши дети не довольствуются ответами школьных учебников, а стре-
мятся глубже понять, как устроен мир; они любят приключения, тайны и 
загадки, для них всегда горит зеленый свет на перекрестках природы! 
Независимо от выбранной профессии они становятся успешными в 
жизни: они умеют выступать, дискутировать, отстаивать свою точку зре-
ния. Они умеют работать в команде, быть толерантными. Они умеют при-
нимать решения, постоянно повышают для себя планку, ставят все новые 
цели и задачи, стремятся добиться лучших результатов в выбранных ими 
сферах интересов. Наши ученики абсолютно уверенно чувствуют себя в 
водительском кресле собственной жизни. И какой бы жизненный путь не 
выбрали наши дети, они всегда будут смотреть на природу с любовью и 
уважением, чувствовать потребность ее защищать, отвечать за свои по-
ступки. А это чрезвычайно важно особенно сегодня, когда мы видим 
остроту возникших экологических проблем. 
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Аннотация: в статье описано практическое использование умения 
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Умению решать задачи всегда придавалось большое значение. Про-
блема решения задач продолжает существовать столько, сколько суще-
ствует процесс обучения. Альтернатива «подготовлен – не подготовлен», 
«знает – не знает» решается не опросом, включающим теоретический ма-
териал, а умением решать задачи. Ученик, решающий задачу, проявляет 
не просто знание теории, но и умение ее применять, демонстрирует уме-
ние разобраться в условии задачи и выбрать тот теоретический материал, 
который нужен для решения. 

Научиться решать задачи – это прежде всего умение осознать ее 
условие. Задачи можно условно разделить на две группы. 

К первой группе можно отнести те задачи, в тексте которых даны 
указания о требуемых действиях. Например: выразите в радиальной мере 
угол 270 градусов, решите уравнение 4х – 136 = 0, постройте сечение куба 
плоскостью, проходящей через вершины, указанные на данном чертеже. 
Все это примеры задач с прямым указанием пути решения. Конечно, 
чтобы решить любую из этих задач, нужно знать теоретический материал. 
И если ученик этот материал знает, то решение каждой задачи – вопрос 
времени. В учебниках математики указан алгоритм решения таких зада-
ний в соответствующих разделах курса. Если ученик не может справиться 
с такой задачей, значит он не знает теории. Поэтому, чтобы научится ре-
шать такого типа задачи, нужно выучить необходимый теоретический ма-
териал по данной теме и правильно его применить. Чем больше похожих 
задач по данной теме решит ученик, тем лучше будет результат. В даль-
нейшем можно усложнить условия задачи. 

Для решения задач первой группы лучше всего использовать необхо-
димый теоретический материал в таблицах. Поиск нужной информации в 
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таблице позволит ученику быстрее освоить теорию по данной теме и си-
стематизировать материал. 
Ко второй группе задач можно отнести задачи, требующие применения 

разных фрагментов теории. Обычно это задачи со звездочкой. Но бывают 
в этой группе и нетрудные задачи. Их решение можно организовать так 
же, как и решение задач первой группы. Но только при решении этих за-
дач нужно предупредить учеников, что одного элемента в таблице уче-
нику уже недостаточно или нужно использовать теоретический материал 
из разных тем. Иногда учителю необходимо показать, как именно рацио-
нально нужно применить тот или иной фрагмент теории. Большую роль в 
осознанном решении задач играет умение сознательно оформлять задачи 
через краткую запись, иллюстрации, схемы, чертежи. Надо обеспечить 
понимание учащимися необходимости и полезности схематической за-
писи. 

Отдельно можно выделить текстовые задачи. Главное в этих задачах – 
понимание самого текста, самого условия задачи. Прочитав задачу, необ-
ходимо добиваться, чтобы каждый обучаемый понял смысл прочитан-
ного, умел пересказать содержание, сумел увидеть, какие события про-
изошли в задаче: что было, что изменилось, что обозначает каждое число 
в задаче, в чем суть тех или других математических выражений, исключил 
второстепенное, выявил лишние данные (если такие имеются). Часто уче-
ник не знает с чего начать решение. В такой ситуации учитель рекомен-
дует учащемуся наглядно изобразить ситуацию, представленную в тексте 
задачи. 

Данная классификация задач помогает организовать обучение реше-
нию задач. Учитель добивается умения решать задачи первой группы, ор-
ганизуя поиск необходимого теоретического материала. Затем, при реше-
нии задач второй группы, усложняем этот поиск. При решении текстовых 
задач мы учим моделировать ситуацию, используя чертежи, схемы и таб-
лицы. В процессе решения разнообразных текстовых задач нетрудно за-
метить много общего. Возникает необходимость выделить это общее, изу-
чить его и целенаправленно использовать. Обобщенные, или, по-другому, 
общие, умения решать задачи – это умения, необходимые при решении 
многих или хотя бы нескольких математических задач. Формирование та-
ких умений очень важная учебная задача в обучении математике: ее ре-
шение существенно определяет уровень развития учащихся, их подготов-
ленность самостоятельно решать предлагаемые им математические за-
дачи. К сожалению, проблеме формирования обобщенных умений не уде-
ляется должного внимания. Это приводит к тому, что в практике обучения 
нередко каждая предлагаемая учащимся математическая задача воспри-
нимается ими как совершенно новая, которую нужно решать как-то по-
особому. Возникают вопросы: что представляют собой обобщенные уме-
ния? Как их формировать? Термин «решение задачи» используется в двух 
смыслах: как обозначение ответа на вопрос задачи, т. е. как некоторый ре-
зультат, так и обозначение процесса, ведущего к этому результату. В про-
цессе решения математической задачи необходимы обобщенные умения 
разных видов, например, умение выделять опорные слова, выполнять 
краткую запись и т. д. Но особо важное значение имеют обобщенные уме-
ния, входящие в процесс поиска плана решения задачи. В методической 
литературе и практике обучения проблема формирования этих умений 
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решается путем вооружения учащихся особыми рекомендациями, напри-
мер: выдели условие и вопрос задачи, составь ее краткую запись; если не 
удастся решить задачу полностью, попытайся решить часть задачи, 
вспомнить, не встречалась ли похожая задача. Такие рекомендации, несо-
мненно, полезны, но они имеют лишь ориентировочно-направляющее 
назначение. Решение любой математической задачи сводится к такому ал-
горитму: 

1) чтение задачи; 
2) анализ задачи (краткая запись, иллюстрация, схема, чертеж и т. п.); 
3) поиск способа решения; 
4) план-рассуждение (письменный); 
5) решение; 
6) проверка; 
7) ответ. 
Почему же далеко не каждого ребенка удается научить решать мате-

матические задачи. Наблюдая за действиями обучающихся, видишь, что 
многие из них, прочитав задачу, не анализируют ее, а сразу приступают к 
решению, не обосновывают выбор арифметического действия. Необхо-
димо научить ребенка сначала приступать к анализу задачи, далее состав-
лять план решения и только потом ее решать. 

Чтобы решить одну из главнейших проблем, которая волнует многих 
учителей, самостоятельное решение задач, ведущим методом при поиске 
способа решения можно считать аналитический – разбор задачи от во-
проса, когда учащиеся оформляют письменный план-рассуждение 
(опору), который содержит суждение-ответ на главный вопрос задачи. 
При письменном оформлении условия задачи на этапе ее анализа учащи-
еся обозначают только один вопрос (главный), другие вопросы появля-
ются на этапе работы с записанным планом-опорой, так как не все значе-
ния могут быть известны. Далее идет нахождение неизвестных числовых 
данных и, наконец, выполняется действие, отвечающее на главный вопрос 
задачи. Задача может содержать несколько вопросов, тогда в условии их 
будет столько же, и на каждый из них будет составлен план-опора. При 
таком подходе ученик видит цель, намечает пути ее достижения. 

Аналогичные письменные планы-опоры – это своего рода формулы, 
которые может составить ученик при решении стандартной задачи лю-
бого вида, а учителю необходимо в совместной деятельности научить его 
это делать. 

Конечно же, введению письменного плана-рассуждения предшествует 
большая подготовительная работа, направленная на формирование пред-
ставлений о смысле арифметических действий и математических поня-
тий, на которые они смогут опираться, осуществляя поиск решения за-
дачи. Это и иллюстрирование данных в задаче с помощью «картинок с 
точками», когда учащиеся осуществляют операции объединения мно-
жеств и удаления подмножества из данного множества, и использование 
наглядно-графического метода, в котором применяются: отрезки, число-
вая ось, диаграммы, графы и др. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-
блеме развития речи учащихся. Особое внимание уделяется условиям и 
требованиям к развитию речи как средству успешного обучения в школе. 

Ключевые слова: речь, развитие речи, культура речи. 

Современная школа должна подготовить человека думающего и чув-
ствующего, который не только имеет знания, но и умеет их применять. 

Овладение языком, речью – необходимое условие формирования со-
циально активной личности. Поэтому одной из наиболее главных задач на 
современном этапе обучения учащихся считаю развитие речи. Научиться 
хорошо говорить и правильно выражать свои мысли в устной и письмен-
ной речи. Основной базой для достижения этой задачи служат уроки рус-
ского языка и литературного чтения. Выразительное чтение – неотъемле-
мая часть урока, которое способствует развитию умственных, художе-
ственных способностей, эстетическому и нравственному развитию уча-
щихся. Одним из важных факторов выразительности является звуковая 
сторона речи. От уровня развития произносительно-слуховой культуры 
учащихся (четкость, дикция, умения определять место ударения в слове) 
зависит орфографическая грамотность. 

Свою работу для четкого произношения звуков начинаю с артикуля-
ционных упражнений (отчетливо произнеси слоги), использую чистого-
ворки (са-са-са – под кустом сидит лиса), скороговорки, небольшие сти-
хотворения, способствующих выработке чистоты звука. Игровые мо-
менты и занимательные упражнения помогают научить детей внятно и 
четко произносить слова, чисто выговаривать все звуки речи. 

Ведущим направлением в развитии речи учащихся является словарная 
работа, а именно объяснение детям значение незнакомых слов перед чте-
нием текста. Такая работа способствует развитию и обогащению словар-
ного запаса младших школьников. Скудный же словарный запас ученика 
лишает его успешной работы, поэтому задача учителя, не просто позна-
комить с новым словом и его лексическим значением и правильным напи-
санием, но сделать его объектом наблюдения, анализа. Понимание того, 
что каждое слово имеет своё значение, что употребление слова зависит от 
цели высказывания и стиля речи, развивает у моих учеников, потребность 
внимательно относится к выбору слова, узнавать новые слова. Для этого 
особое место отвожу работе с синонимами и антонимами, которые рас-
крывают лексическое богатство русского языка. 
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В работе над выразительностью речи большое внимание уделяю сред-
ствам речевой выразительности. Это интонация, логическое ударение, па-
уза, темп, сила и высота голоса. При чтении художественных произведе-
ний интонация возникает после осмысления текста, осознанного отноше-
ния к героям. Поэтому учу детей нужным интонациям. Например: прочи-
тай текст передавая радость (возмущение, гордость, ласку, печаль). Про-
читай отрывок, передавая вопросительную интонацию (или интонацию 
радости, страха, гордости). 

Работу с текстом провожу очень тщательно. Практикую свободное вы-
сказывание детей, без наводящих вопросов. Все виды занятий направлены 
прежде всего на развитие устной речи. Работа по развитию речи учащихся 
на уроках вносит существенный вклад в формирование общей культуры 
всесторонне развитой, социально активной личности. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема организации само-

стоятельной работы учащегося в общеобразовательной школе. Актуаль-
ность данного вопроса обусловлена необходимостью формирования уни-
версальных учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС. 
Вовлечение обучающегося в исследовательскую и проектную деятель-
ность является одним из решений данной проблемы. Автор делится опы-
том работы по организации проектной и исследовательской деятельно-
сти обучающихся среднего звена. Учащиеся занимаются изучением язы-
кового материала муниципальной газеты «Наш город», при этом не 
только получают опыт исследовательской деятельности, но и углуб-
ляют знания отдельных разделов лингвистики, развивают творческие 
способности, совершенствуют навыки смыслового чтения. 

Ключевые слова: проектная деятельность, исследовательская дея-
тельность, функциональная грамотность, смысловое чтение, 
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универсальные учебные действия, трансформированные фразеологизмы, 
нетрансформированные фразеологизмы, слоганы, способы формирова-
ния заголовков. 

Стремительность сегодняшней жизни, ее быстрое развитие и изменчи-
вость требуют от человека все больше внимания уделять самообразова-
нию и саморазвитию, формированию функциональной грамотности, в том 
числе и владения смысловым чтением. Формировать у обучающегося не-
обходимые в современной жизни умения можно, вовлекая его в научно-
исследовательскую работу. Существуют некоторые особенности органи-
зации такой работы. 

В данной работе мы хотим представить один из опытов организации 
исследовательской деятельности обучающихся в основной школе. Одна 
из проблем, возникающих в начале этой работы, – выбор темы исследова-
ния. Она должна быть интересной для обучающегося, актуальной. Обуча-
ющийся должен понимать ее новизну, практическую значимость. 

Не случайно поэтому в качестве объекта исследования учащимся были 
предложены номера муниципальной газеты «Наш город». 

Языковой материал, представленный в газете, обучающиеся иссле-
дуют в течение пяти лет. Предметом исследования ребят становились 
фразеологизмы, газетные заголовки, рекламные слоганы. За пять лет ра-
боты ребятами был набран богатый материал, отражающий особенности 
языка современного СМИ. 

Тема первой работы – «Функционирование фразеологических единиц 
в материалах газеты «Наш город». Журналисты обращаются к фразеоло-
гическим богатствам родного языка как к неисчерпаемому источнику ре-
чевой экспрессии. Актуальность данного исследования была обусловлена 
необходимостью дальнейшего изучения функциональных свойств фра-
зеологизмов в определенных речевых условиях.  Целью работы стало 
определение специфики функционирования фразеологических единиц в 
материалах газеты «Наш город». Выборка фразеологизмов проводилась 
из 107 номеров данного издания. Данное исследование потребовало от ре-
бят изучения научной литературы по фразеологии, стилистике. Учащиеся 
познакомились с особенностями газетной речи, со способами трансфор-
мации фразеологизмов. Данное исследование потребовало от обучаю-
щихся умения работать со справочной, научной литературой, словарями. 
Множество интересных выводов, ставших для ребят маленькими, зато са-
мостоятельными научными открытиями, потребовали от них умения пра-
вильно оформить полученный результат исследования. Изучение исполь-
зования фразеологического богатства языка было продолжено. Тема сле-
дующей работы – «Трансформированные и нетрансформированные фра-
зеологизмы как средство создания заголовков в материалах газеты «Наш 
город». С целью определения особенностей использования фразеологиче-
ских единиц в заголовках материалов газеты «Наш город» выборка мате-
риалов проводилась из 163 номеров газеты «Наш город». В результате 
было выявлено 50 случаев употребления фразеологических единиц, среди 
них: нетрансформированных фразеологизмов в заголовках – 18, транс-
формированных фразеологизмов в заголовках – 32. Данное исследование 
также привело ребят к новым интересным выводам: трансформации ак-
тивнее подвергаются фразеологизмы, которые, с точки зрения их семан-
тической слитности, являются фразеологическими выражениями. 

В процессе работы ребята убедились, что заголовок в газете играет 
особую роль, выполняет множество функций. Они выяснили, что 
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заголовок представляет собой самостоятельный текст. Таким образом, 
совместно с научным руководителем учащиеся сформулировали тему для 
научного исследования, продолжив изучение языкового материала основ-
ного городского СМИ: «Способы и приемы формирования текстов заго-
ловков в материалах газеты «Наш город». В результате сплошной вы-
борки учащимися было выписано 220 заголовков из 33 номеров газеты 
«Наш город». В данной работе учащиеся классифицировали заголовки с 
точки зрения синтаксической конструкции, выявляли средства вырази-
тельности, использованные при формировании заголовков. 

Невозможно представить современные СМИ без рекламы. Не является 
исключением и газета Анжеро-Судженского городского округа. Пра-
вильно сформулированный рекламный слоган – не только удачный мар-
кетинговый ход, но и показатель языковой грамотности. Тема исследова-
тельской работы «Типы и языковые особенности слоганов, используемых 
в рекламных объявлениях на страницах печатных СМИ Анжеро-Суджен-
ска», на наш взгляд, очень актуальна. Выборка слоганов производилась из 
180 рекламных объявлений, помещенных на страницах печатных СМИ 
Анжеро-Судженска: номерах газеты «Наш город», газеты «РИО». В ре-
зультате сплошной выборки был выявлен 61 случай использования слога-
нов. Ребята пришли к выводу, что яркий, выразительный слоган отражает 
современное состояние языка. В работе сделано несколько выводов, ко-
торые могли бы иметь практическую значимость в деле «рекламщиков» и 
заказчиков рекламы. Были выявлены основные закономерности в исполь-
зовании рекламных слоганов на страницах газеты «Наш город», ошибки, 
допущенные при составлении и использовании слоганов. 

Важным моментом работы с живым словом, языком сегодняшней пуб-
лицистики стало развитие у обучающихся способности смыслового чте-
ния. Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содер-
жание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную 
информацию. Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с 
помощью анализа текста. Смысловое чтение отличается от любого дру-
гого чтения (например, ознакомительного или поиска информации) тем, 
что при смысловом виде чтения происходят процессы постижения чита-
телем ценностно-смыслового момента, т. е. осуществляется процесс ин-
терпретации, наделения смыслом. Важным этапом в понимании смысла 
художественного текста, то есть в восприятии текста и декодирования ин-
формации, является анализ языка текста, определение, как те или иные 
языковые средства работают на смысл произведения, идею. 

Цель научно-исследовательской работы состоит в развитии творче-
ских способностей ученика, повышении уровня его научной подготовки 
на основе индивидуального подхода и усиления самостоятельной творче-
ской деятельности. Участие в самостоятельной исследовательской дея-
тельности формирует у обучающегося положительное отношение к уче-
нию, готовность преодолевать школьные затруднения, повышает интерес 
к учебным предметам. Такая форма работы с учеником отвечает требова-
ниям ФГОС: необходимости развивать умение ребенка ставить цели и до-
биваться ее. 
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Аннотация: в статье рассмотрена технология «Гость группы» как 
одна из эффективных форм работы с семьями воспитанников, где роди-
тели не зрители, а активные участники. 
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ектная деятельность. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», глав-
ной задачей работы детского сада, является «взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития ребенка». Для наиболее успешной 
реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО нужно обеспечить 
психолого-педагогические условия. Одно из этих условий: привлечение 
семей в образовательную деятельность детского сада. 

На основании этого одной из задач, которая встает перед воспитате-
лями образовательного учреждения, это активное привлечение родителей 
в образовательный процесс, как одно из главных условий для развития 
компетентности в воспитании и развитии детей. Поэтому перед сотрудни-
ками детского сада, возникла небольшая проблема поиска новых условий 
и новых инновационных форм работы с родителями с целью включения 
их в образовательный процесс детского сада. 

Нестандартной формой работы с родителями, имеющая положитель-
ный результат в установлении доброжелательной, доверительной атмо-
сферы, хорошего эмоционального настроя и обстановки совместного ро-
дительского творчества, а также способствующая сближению детей, ро-
дителей и педагогов является такая форма работы, как «Гость группы». 

«Гость группы» – это одна из эффективных форм работы с семьями 
воспитанников, где родители – это не зрители, а активные участники об-
разовательных отношений. Такие встречи, как «гость группы», приносят 
много положительных эмоций, помогают познакомить детей с разными 
видами профессиональной деятельности взрослых. Вносят в жизнь детей 
радость от такого общения, а также прививают детям определенные куль-
турные ценности. 

Такое сотрудничество оказывает положительное влияние на воспита-
тельный образовательный. 
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Во время проекта воспитанники старшей и подготовительной 
группы: 

 расширили знания о существующих профессиях; 
 обогатили представления о медицинских профессиях; 
 научились различать функциональные обязанности врачей разной 

практики; 
 обогатился словарный запас посредством ознакомления с предме-

тами, необходимыми в медицинской работе; 
 познакомились с профессиями, будущего, на основе Атласа новых 

профессий «Сетевой врач», «Консультант по здоровой старости». 
Родители: 
 понимают, как иногда нелегко справиться с коллективом детей, 

удержать их внимание, что необходима подготовка к занятию. Все это 
сближает родителей с педагогами, повышает уважение к труду педагога. 

Педагоги: 
 тоже могут поучиться чему-то у родителей, посмотреть на ситуацию 

по-новому. 
На стенде «Образовательная афиша» размещаются темы, которые хо-

тят рассмотреть дети, после предварительной беседы с ними. Родители, 
рассматривают этот стенд и знакомясь с темами для обсуждения и плани-
руют, чем они смогут помочь детям и педагогам. После чего оставляют 
свои заметки на этой «Афише». 

Но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановке педагогам 
теперь приходится искать новые формы работы с детьми и родителями. 
От традиционных экскурсий и личных встреч в группе, в ходе которых 
дошкольники знакомились с профессиями родителей, в этом году при-
шлось отказаться. Вот в нашем учреждении педагоги и используют тех-
нологию «Виртуальное гостевание», эта технология помогла решить им 
эту проблему. Педагогами составлены критерии к видеороликам о про-
фессиях и разработали алгоритм, как подготовиться и провести занятие с 
виртуальным гостем группы. Перед тем как родители запишут видеоро-
лик, педагоги проводят с ними консультации и рассказывают, каким 
должно быть видео. Так как продолжительность видеоролика должна со-
ставлять от 3 до 5 минут, и родители должны успеть рассказать и показать 
детям все, чтобы они получили представления о той или иной профессии. 

Задача виртуального гостя не просто рассказать на камеру, кем он ра-
ботает и чем занимается, но и показать рабочее место, оборудование, ин-
струменты, которые используют люди данной профессии. 

Такого рода сотрудничество оказывает положительное влияние на об-
разовательный, воспитательный и развивающий процесс в целом, а также 
на всех участников образовательных отношений. 
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ФОРМЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ РАЗНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: статья посвящена развитию речи детей через различ-

ные виды деятельности, способствующие сохранению самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека и в то же время 
обеспечивающие преемственность целей, задач образовательных про-
грамм, что соответствует ФГОС ДО. 

Ключевые слова: развитие речи, игра. 

Речь – удивительное сильное средство,  
но нужно иметь много ума,  

чтобы пользоваться им.  
Г. Гегель 

В современном мире детям не хватает общения со взрослыми в кругу 
семьи из-за постоянной занятости родителей. Чаще всего дошкольники 
ведут немое общение с гаджетами. 

Педагогам все сложнее достучаться до родителей, что работа в данном 
направлении должна вестись как со стороны детского сада, так и со сто-
роны семьи. Не все родители понимают, что воспитатель только помогает 
и направляет, а не выступает главной фигурой в развитии ребенка. Только 
вместе мы сможем добиться желаемого результата. 

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста всегда была 
и остаётся в зоне особого внимания. Это объясняется тем, что речь входит 
во все виды деятельности. Развивать речь ребенка, не включая ее в какую-
либо деятельность, невозможно. 

Решая основные задачи развивающей речевой среды, мы ведём работу 
в разных направлениях: 

1) расширяем представления о многообразии окружающего мира; 
2) поощряем попытки ребенка поделиться с педагогом, родителями и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняя источник полу-
ченной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посеще-
ние выставки или спектакля, интернет-ресурсы); 

3) побуждаем детей использовать в речи различные формы вежливо-
сти (просить прощение, извиняться, благодарить и т. д.); 

4) совместно решаем спорные вопросы и улаживаем конфликты с по-
мощью речи: убеждаем, отстаиваем, объясняем; 

5) мотивируем и стимулируем детей, развивая речь через разные виды 
деятельности, так же привлекаем к этому родителей воспитанников, узких 
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специалистов (логопед, дефектолог, психолог, музыкальный руководитель и 
физкультурный инструктор), а также педагогов дополнительного образования. 

Все эти направления мы успешно реализуем в разных видах деятель-
ности с детьми. 

Конечно же, основным видом деятельности является игровая. В игре 
ребенку легче принимать и познавать окружающий мир. С помощью раз-
личных дидактических игр, таких как «Скажи наоборот», «Назови лас-
ково», игр с макетами, самостоятельных и настольных игр, речь детей раз-
вивается в зависимости от направленности самой игры. 

Например, в сюжетно-ролевых играх ребенок использует выразитель-
ные средства речи (интонация, громкость, темп, эмоциональная окрашен-
ность, звукоподражание и пр.). Он учится планировать замысел игры, раз-
вивать его, придумывать дальнейший ход событий. Так как сюжетно-ро-
левая игра – это коллективная деятельность, где строятся отношения, дети 
дошкольного возраста практикуют все виды речевого общения. 

В театрализованных играх, ребята разыгрывают сюжеты и берут на 
себя роли из литературных произведений, сказок, мультфильмов. Театра-
лизованная игра способствует более глубокому пониманию смысла обыг-
рываемых произведений и активизирует выразительность речи детей. 

Не стоит забывать и про игры, направленные на развитие навыков об-
щения: словесные и дидактические игры, настольно печатные игры, 
разыгрывание простых и сложных этюдов. Любая игра учит детей об-
щаться. 

Еще одной из ведущих деятельностей является -коммуникативная. 
Она помогает ребёнку устанавливать связи с окружающими людьми, 
определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что является ре-
шающим условием для развития личности. В данном виде деятельности 
основными методами и приемами являются занятия по развитию речи, по-
знавательные занятия, беседы, рассказы по картине и рассказы из личного 
опыта, ведётся индивидуальная работа. 

Также наше дошкольное учреждение активное сотрудничает с муни-
ципальными организациями дополнительного образования, благодаря ко-
торым у детей есть возможность встретиться и пообщаться со взрослыми 
других профессий (работниками музея, артистами, тренерами, преподава-
телями художественной и музыкальной школы и др.) 

Чтение художественной литературы и народного фольклора, разучи-
вание стихотворений, пересказ формируют умение слышать, понимать 
речь, обогащают словарный запас, развивают монологическую речь и ее 
интонационную сторону. 

Немаловажную роль играет физическое развитие детей. В процессе 
выполнения физических упражнений и подвижных игр речевые задачи 
решаются более эффективно и с большим удовольствием для детей. Ребя-
там в старшем дошкольном возрасте нравятся игры с правилами. Эти игры 
дают ребенку две необходимые способности. Во-первых, выполнение 
правил в игре всегда связано с их осмыслением и воспроизведением во-
ображаемой ситуации. Во-вторых, игра с правилами учит общаться. 

Изобразительная деятельность развивает у детей понимание речи, обо-
гащает словарный запас детей, учит выполнять инструкции. После лепки, 
например, можно обговорить работу, описать её, придумать рассказ об 
объекте. Во время изучения темы «Народные промыслы», дети 
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знакомятся с множеством старинных слов (коромысло, ухват, кокошник, 
косоворотка и пр.). 

В процессе строительно-конструктивной деятельности мы учим детей 
наблюдать, различать, сравнивать, запоминать и воспроизводить приемы 
строительства, сосредотачивать внимание на последовательности дей-
ствий. Мы развиваем речь детей с помощью коллективного строитель-
ства, конструирования по схемам, дидактических игр по теме. 

Значительную роль в развитие речи играет обучение пению, которое 
проходит с трех сторон, это работа над дыханием, работа над дикцией и 
постановка голоса. Дыхательные упражнения, попевки, исполнение пе-
сен, организованные детьми концерты в свободное время – все это разви-
вает речь наших детей. 

В процессе познавательно-исследовательской деятельности обога-
щаем активный словарь детей. У них проявляется самостоятельность в их 
познавательно-речевом развитии. Вместе с детьми мы экспериментируем 
с красками, изучаем свойства воды, ткани, бумаги; наблюдаем за измене-
ниями в природе. Дети с удовольствием делятся своими впечатлениями, 
учатся делать умозаключения, используют в речи слова-термины, выдви-
гают гипотезы. 

Совместная и самостоятельная трудовая деятельность развивает у де-
тей навыки диалогической речи, стимулирует активные высказывания де-
тей, формирует доброжелательное отношение к сверстникам, учит рабо-
тать в паре, микрогруппе. 

Эти задачи мы решаем в процессе дежурств, трудовых поручений, во 
время режимных моментов, самообслуживания. 

Таким образом, используя данные виды деятельности в детском саду 
и в кругу семьи, совместными усилиями мы достигнем желаемого резуль-
тата. 

Список литературы 
1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд.; доп. – М.: Мозаика-Синтез, 
2020. – 368 с. 

2. Костромина Т.Б. Развитие речи дошкольников – самый ответственный период в развитии 
речи у детей // Филологическое образование в период детства. – 2015. – №22. – С. 47–49. 

3. Кравцова Е.Е. Разбудив ребенке волшебника: книга для воспитателей детского сада и ро-
дителей. – М.: Просвещение; Учебная литература, 1996. – 160 с. 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

64     Педагогика и психология: перспективы развития 

Белякова Оксана Анатольевна 
воспитатель 

Ярыгина Татьяна Николаевна 
воспитатель 

 

МБДОУ «Д/С №69 «Мальвина» 
г. Тамбов, Тамбовская область 

РАЗВИТИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ 
ПАРТНЕРСКОГО ОБЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

СОЦИОИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
Аннотация: статья знакомит с социоигровой технологией, разрабо-

танной педагогом-исследователем Е.Е. Шулешко, с ее применением на 
практике педагогами МБДОУ. Данная технология – способ развития ре-
бенка в игровом общении со сверстниками, целью ее является формиро-
вание у детей навыков партнерского общения. 

Ключевые слова: социоигровая технология, партнерское общение. 

Детский сад – ступень, на которой ребёнок получает первый опыт вза-
имодействия с другими детьми, пытается найти своё место среди них, 
учится жить в ладу с самим собой и окружающими, и вместе с ними узнаёт 
много нового и интересного. Поэтому, педагогу, работающему с дошко-
лятами, важно применять в работе такие технологии, которые позволят 
сохранить и развить возможности ребёнка, без ущерба его психическому 
и физическому здоровью. Одна из таких технологий, которую мы 
успешно применяем, носит название социо-игровой технологи. Впервые 
термин «социо-игровой» появился в 1988 году. По замыслу авторов, пер-
вая часть – социо – означает малый социум, вторая – игровой – подразу-
мевает игровую деятельность: добровольную, увлекательную, протекаю-
щую в обществе сверстников. Таки образом, социоигровая технология ос-
нована на взаимодействии микрогрупп между собой посредством игры. 
Основная идея – организация собственной деятельности детей. Собствен-
ная деятельность – это та деятельность, которой ребёнок хочет заниматься 
и в которой он: делает, слушает, смотрит и говорит. 

Суть социоигровой технологии можно раскрыть в «Золотых прави-
лах» – китах: 

 не учить! 
Это правило ставит перед педагогом цель создавать ситуации, в кото-

рых дети небольшими группами учатся добывать знания, а не получать 
готовые. 

Педагог рассматривает ребенка, как партнера по совместной деятель-
ности, снимает с себя судейскую роль и передает ее детям, предлагает сво-
боду и самостоятельность в выборе способов получения знаний, ориенти-
руясь на индивидуальные открытия ребенка. 

 133 зайца! В народе говорят: «За двумя зайцами погонишься – ни 
одного не поймаешь». А вот, если по социоигровому, то дело обстоит 
иначе: «Если гнаться, так уж сразу за 133-мя зайцами. Тогда, глядишь, с 
десяток и поймаешь». 
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Другими словами, каждый ребенок на занятии, в игре ловит своего зай-
чика. 

 третье золотое правило – не боятся быть «Иванушкой-дурачком»! 
Когда педагог, не кривя душой, признается детям, что про то или иное 

он не очень-то хорошо и сам знает – это окрыляет детей, разрушает страх 
допустить ошибку. 

В повседневной жизни, в играх дети естественным образом делятся на 
группы, где происходит не только личностное, но и деловое общение, ко-
торое даёт возможность детям развиваться во всех отношениях. Младший 
дошкольный возраст предполагает объединение в группы по 2 человека, 
старший – от 3 до 6 человек. Объединение детей в малые группы основы-
вается как на спонтанных объединениях детей, так и на использовании 
специальных приёмов. Варианты объединения могут быть различные. В 
своей практике мы используем деление на пары по желанию детей, по раз-
резному материалу (картинки), по отдельным предметам (игрушкам), 
объединённым одним названием (признаком). 

Игры, которые можно предложить детям на этом этапе: «Собери кар-
тинку», «Найди такую же игрушку», «Подбери пару по цвету» и др. Во 
время выполнения задания «Собери картинку» дети объединяются в мик-
рогруппы, последующие задания выполняют вместе. Так, например, в 
игре «Эхо», командам предлагается разделиться на команды: одна – 
судьи, вторая – исполнители. Простучать ритм за ведущим, судьи – оце-
нивают, затем поменяться ролями. Игра способствует тому, что дети 
учатся работать в группах. 

Так шаг за шагом мы переходим к следующему этапу работы, который 
предполагает организацию образовательной деятельности детей как игру-
взаимодействие между микрогруппами детей. Например, рассматривать 
картину в микрогруппе дети начинают с выполнения простых заданий: 
найти все предметы красного цвета или посчитать их. А наиболее слож-
ным является превращение, когда детям (группой) предлагается превра-
титься в определенный фрагмент картины, а всем остальным угадать. 

Педагог, начинающий работать в социоигровом стиле, должен пом-
нить, что одним из главных компонентов занятия – является движение. 
Если же таковые отсутствовали, и дети постоянно работали за столами 
или на стульчиках, то социо-игрового стиля на этом занятии, конечно же, 
не было. Второй не менее важный компонент – это вариативность. На со-
циоигровом занятии просто обязательно должны быть не менее 2–3 смен 
в ролях, и в различных видах деятельности и в смене мизансцен. Ну и, 
наконец, третий компонент такого занятия – работа с детей в микрогруп-
пах. Если по ходу занятия дети не объединялись в малые группы, или эти 
группы не вступали в общение, то можно сказать – социо-игровая педаго-
гика здесь явно отсутствует. Перед нами стояла задача научить дошколь-
ников старшего возраста объединяться в микрогруппы, включаться в об-
щее дело, не быть сторонним наблюдателем, научить конфликтных детей 
договариваться, помочь каждому ребёнку выразить себя. Было решено, 
как можно чаще, планировать игры на взаимодействие, которые разви-
вали бы умение действовать слаженно, сообща; учили общению, умению 
сговариваться, на каждом занятии – пытаться использовать приёмы, зада-
ния для работы детей в парах, компаниях по несколько человек. С внед-
рением комплексно-тематического планирования данные приёмы 
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использовали в соответствии с темой недели. Например, можно объеди-
ниться в одну группу: у кого есть сестра (брат), по времени года, на кото-
рое приходится день рождения, по количеству членов семьи, по названию 
улиц, где живут дети, по количеству слогов в имени, по наличию домаш-
них питомцев, по цвету волос, глаз и др. Довольно быстро дети научились 
делиться на пары. Сложнее было работать согласованно. Наблюдая за иг-
рой «Отгадай сказку», обратили внимание на то, что не все дети активно 
участвуют в обсуждении. Инициативу в выборе движения и его алго-
ритма, конечно же, берут на себя лидеры. И поэтому компании, при по-
казе героев сказки не всегда действовали уверенно и слаженно. В после-
дующих играх старались объединить в различные компании лидеров и ма-
лоактивных детей. В результате обсуждение стало происходить более 
оживлённо, дети придумывали довольно сложные и интересные движе-
ния. Тех, кто скучал и не принимал участия, было меньше. Формирование 
навыков сотрудничества – процесс, конечно же, длительный и очень 
сложный. Необходимо выработать согласованность между всеми его 
участниками, и приучить к выполнению правил и инструкций. На началь-
ном этапе знакомства с новыми играми мы остановились на игре «Вол-
шебная палочка». Приём «Волшебной палочки» мы стали включать во все 
проводимые занятия, так как к нему можно подобрать широкий спектр 
заданий. При планировании занятий постоянно разрабатывали различные 
задания, направленные на взаимодействие детей в малых группах. Полу-
ченный опыт игрового взаимодействия мы использовали и в продуктив-
ной деятельности. В совместной, самостоятельной и организованной об-
разовательной деятельности по конструированию и ручному труду, лепке, 
рисовании и аппликации мы часто предлагали детям коллективные зада-
ния. В конце занятий использовали своеобразное подведение итогов, ре-
флексию того, что было на занятии и обеспечение условий для плавного 
перехода из «мира свободы, фантазий и игр» в «мир реальности и обязан-
ностей». Дети обменивались впечатлениями и мнениями. 

Завершающим штрихом, подводящим черту под игровым занятием, 
стал ритуал. Под тихую, спокойную музыку дети берутся за руки и пере-
дают друг другу хорошее настроение, улыбку на целый день. Дети запол-
няли «Карту настроения» после проведённых игр. Этот ритуал играет 
важную роль в формировании новой позитивной системы отношений «ре-
бёнок – взрослый» – отношения доверия и взаимопонимания. Наблюдая 
за развитием и поведением наших детей, мы видим первые ростки нашего 
труда: у многих застенчивых детей значительно расширился круг обще-
ния со сверстниками, стали проявляться качества лидера. Работая в мини 
группах, наши дети стали слушать и понимать друг друга, отстаивать 
свою точку зрения, считаться с мнением своих товарищей, принимать сов-
местные решения, радоваться достижениям. А мы же и дальше будем по-
полнять свои педагогические знания и развиваться вместе со своими 
детьми, используя социоигровую технологию. 
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КОМПЕТЕНЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ СО СВЕРСТНИКАМИ 
Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы разви-

тия социально-коммуникативной компетентности дошкольников. Авто-
рами представлено понятие «социально-коммуникативная компетент-
ность». 

Ключевые слова: дошкольники, социально-коммуникативная компе-
тентность, сотрудничество, коммуникативная компетентность. 

Дошкольное образование является первой ступенью непрерывного об-
разования человека. В связи с этим образование детей дошкольного воз-
раста должно строиться в соответствии с общей идеологией модерниза-
ции общего образования России, согласно которой основным результатом 
деятельности образовательного учреждения становится не система зна-
ний, умений и навыков сама по себе, а овладение ребенком набором ком-
петентностей. 

Одной из ведущих компетентностей личности является коммуника-
тивная компетентность, способность ребенка строить свое языковое об-
щение с другими людьми. 

Условием для успешной социализации дошкольников в детском саду 
и подготовки к обучению в школе является формирование коммуникатив-
ной и социальной компетентности в пространстве взаимодействия ре-
бенка со взрослыми и сверстниками. В условиях реализации ФГОС, со-
временное дошкольное образование, ставит перед педагогами задачу ду-
ховного, личностного и социально-нравственного развития ребенка, ори-
ентируя на формирование коммуникативной компетентности, эмоцио-
нальной отзывчивости, нравственных чувств, развитие навыков сотруд-
ничества, понимание и сопереживание другим людям. Так как социально-
коммуникативное развитие направлено на формирование ключевых 
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компетентностей, таких как социальная и коммуникативная, она является 
приоритетным направлением согласно ФГОС ДО. 

Основным результатом деятельности становится овладение ребенком 
набором компетентностей, то есть интегративных личностных характери-
стик, определяющих способность дошкольника к решению разнообраз-
ных задач жизнедеятельности. Обучение дошкольников должно прохо-
дить в рамках «детских видов деятельности». Таким видом деятельности 
является игра, как отражение социального способа взаимоотношения с 
другими людьми. Игра идет на пользу общему развитию ребенка: стиму-
лирует его познавательные интересы, активизирует интеллектуально-
творческие способности, дает возможность ребятам самоутвердиться и 
реализовать себя, помогает восполнить дефицит общения. 

Наибольшие трудности дети дошкольного возраста испытывают 
именно в сфере общения и взаимодействия со сверстниками. Это прояв-
ляется в агрессии, тревожности, неумении договориться, невозможности 
осуществлять совместную деятельность. Так как большое количество де-
тей реальному общению и совместной игре со сверстниками предпочи-
тают общение с телефоном и компьютером. 

Таким образом, видно, что вопрос развития социально-коммуникатив-
ной компетентности современных дошкольников требуют пристального 
внимания. Определение «социально-коммуникативная компетентность» 
включает в себя два понятия – социальная компетентность и коммуника-
тивная компетентность. 

Социальная компетентность – означает способность соотносить свои 
устремления с интересами других людей, продуктивно взаимодейство-
вать с членами группы, решающей общую задачу, и позволяет использо-
вать ресурсы других людей для решения задач. 

Коммуникативная компетентность – означает готовность получать в 
диалоге необходимую информацию, представлять и цивилизованно от-
стаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на ос-
нове признания разнообразия позиций и уважительного отношения к цен-
ностям других людей и позволяет использовать ресурс коммуникации для 
решения задач. 

Обобщая взгляды ученых, можно определить социальную компетент-
ность как способность достигать личных целей в социальном взаимодей-
ствии. Таким образом, под социально-коммуникативной компетентно-
стью понимается способность устанавливать и поддерживать необходи-
мые контакты с другими людьми. В состав компетентности включают со-
вокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное об-
щение. 

Развитие социально-коммуникативной компетентности у дошкольни-
ков способствует формированию уверенности в себе, независимости, эм-
патии, несмотря на трудности и неудачи. К высказыванию и восприятию 
критики, что в свою очередь позволяет успешно социализироваться в об-
ществе в будущем. 
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ственным образованием и воспитанием, формированием эстетического 
вкуса, нравственным воспитанием, развитием коммуникативных ка-
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Театральная деятельность – это самый распространенный вид дет-
ского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его при-
роде и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. 
Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хо-
чется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет лю-
бые роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и 
получая огромное эмоциональное наслаждение. Занятия театральной де-
ятельностью помогают развить интересы и способности ребенка; способ-
ствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к 
познанию нового, усвоению новой информации и новых способов дей-
ствия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, целеустрем-
ленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ро-
лей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка 
решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует 
формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение 
комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, 
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способность к импровизации. С детьми используем различные формы ор-
ганизации театрализованной деятельности в детском саду: 

 совместная театрализованная деятельность взрослых и детей, теат-
ральное занятие, театрализованная игра на праздниках и развлечениях; 

 самостоятельная театрально-художественная деятельность, театра-
лизованные игра в повседневной жизни; 

 мини-игры на других занятиях, театрализованные игры-спектакли, 
посещение детьми театров совместно с родителями, мини-сценки с кук-
лами в ходе изучения регионального компонента с детьми. 

Самый любимый театр у нас в детском саду – это настольный. Назва-
ние такого вида театра говорит само за себя – игровая деятельность про-
водится на столе. Его особенностью является то, что декорации и персо-
нажи должны быть небольшого размера, чтобы была возможность разме-
стить все необходимые атрибуты игры на поверхности. В нашем детском 
саду имеются различные виды настольного театр: 

 бумажный (картонный). Нередко такой готовый театр можно найти 
в каком-либо детском журнале – мы лишь вырезали собрали все необхо-
димые детали и можно начинать спектакль; 

 магнитный представляет собой металлическую доску с магнитами – 
персонажами какой-либо сказки; 

 театр из природного материала, например, шишек, каштанов, желу-
дей и др. Удобно размещать таких персонажей в ящике с песком; 

 «наручный» театр. К этому виду относится театрализованная дея-
тельность, для проведения которой требуются такие атрибуты, как паль-
чиковые куклы или игрушки – «перчатки». 

В каждой группе организованы уголки для театрализованных пред-
ставлений, спектаклей. В них отводится место для режиссёрских игр с 
пальчиковым, настольным театром. В уголке располагаются: различные 
виды театров: бибабо, настольный, театр на фланелеграфе и др.; реквизит 
для разыгрывания сценок и спектаклей: набор кукол, ширмы для куколь-
ного театра, костюмы, элементы костюмов, маски; атрибуты для различ-
ных игровых позиций: театральный реквизит, декорации, сценарии, 
книги, образцы музыкальных произведений, афиши, касса, билеты, каран-
даши, краски, клей, виды бумаги, природный материал. 

Таким образом, театрализованная деятельность является одним из са-
мых эффективных способов воздействия на ребенка. Применение театра-
лизованной деятельности оказывает положительное влияние на развитие 
экспрессивной речи, воображения, развивает все психические функции 
ребенка. А также значительно повышает уровень речевой активности и 
коммуникативной направленности речи. 
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Аннотация: необходимым условием современной концепции управле-
ния образовательным учреждением является синергия проектного и бе-
режливого управления дошкольной образовательной организацией, со-
гласно которому объединение технологий проектного и бережливого 
управления способствует повышению эффективности функционирова-
ния ДОУ. Руководство дошкольного учреждения заинтересовано в педа-
гогах с высоким уровнем профессионального мастерства, высшим про-
фессиональным образованием, стремлением непрерывно развиваться и 
обучаться. В статье рассмотрен вопрос создания эффективной си-
стемы мотивации для привлечения и сохранения высококвалифицирован-
ных кадров необходимо, которая будет иметь влияние не только на раз-
витие педагогов, но и на деятельность учреждения в целом. 

Ключевые слова: трансформация методической службы, мотивация, 
самообразование, эффективное управление, синергия, проектное управ-
ление. 

Решение задач по обеспечению конкурентоспособной системы обра-
зования требует наличия в ней кадров с новыми компетенциями и с высо-
кой мотивацией. Это объясняет принятие кардинальных решений по фор-
мированию базовых профессиональных компетенций педагогов, по при-
влечению талантливых и успешных людей в сферу образования. 

На фоне ключевых изменений в российском образовании существует 
необходимость ориентации педагогов на новые требования, внедрение 
инноваций в образовательную деятельность, повышение активности в ор-
ганизации взаимодействия ДОУ, социальных партнеров, семьи. Для того, 
чтобы человек трудился с высокой отдачей продуктивно и добросовестно, 
он должен быть заинтересован в этом или, говоря иначе, мотивирован. 
Поэтому основной задачей руководителя является образование меха-
низма мотивации, который мог бы позволить эффективно использовать в 
работе личный потенциал каждого работника. В условиях дошкольной об-
разовательной организации мотивационный механизм может быть зало-
жен в систему работы методической службы ДОУ. 

Мотивация педагогов ДОУ – важный фактор результативности работы 
учреждения, и в этом качестве она составляет базу трудового потенциала 
каждого работника. На фоне активного интереса к данной проблеме 
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значительную важность получает вопрос о трансформации методической 
службы ДОУ с целью повышения мотивации педагогов к саморазвитию. 

Следует, однако, помнить, что мотивация – это не столько технологии, 
процедуры, документы, сколько искусство, потому что обращаться при-
ходится и к разуму, и к чувствам сотрудника. Нужно не только ставить 
задачи перед сотрудниками и требовать их выполнения, а вовлекать их в 
решение общей для всех задачи, нацеливать на понимание, что они – еди-
ная команда, идущая к общей цели. Никакие внешние цели не заставят 
работника прилагать усилия, пока не превратятся в его внутренние цели. 

Мотивация повышается, когда квалификация людей соответствует 
должности; персонал имеет четкое представление о своих задачах, функ-
циях и обязанностях; работники ощущают поддержку коллектива; име-
ется возможность обучения, самостоятельных действий, владение необ-
ходимой для работы информацией; работники чувствуют к себе уважение 
и интерес со стороны руководства и коллег, справедливо вознагражда-
ются за проделанную работу. 

Сегодня практика управления дошкольным образованием, по мне-
нию А.Н. Морозовой, отмечает наличие системы методической работы, 
обладающей возможностью решать образовательные проблемы в усло-
виях изменившихся социально-культурных ценностей и приоритетов: 
осуществлять дифференцированный, системный подход к организации 
работы с воспитателями; учитывать их индивидуальные особенности, 
возможности, профессиональные запросы; развивать творчество и иници-
ативу каждого члена педагогического коллектива; создавать условия для 
вариативности образования; стимулировать образовательные инициа-
тивы [11, с. 7]. 

Эффективность управленческого воздействия обусловлена комплекс-
ными мероприятиями, сочетающими способы административного, эконо-
мического, социально-психологического действия. Важно побудить педа-
гогических работников к эффективной профессиональной деятельности, 
формируя условия для удовлетворения их мотивов и потребностей. Этому 
способствует разработанная нами программа тимбилдинговых мероприя-
тий «Мы – единая команда», направленная на сплочение коллектива. 
Тимбилдинг открывает новые перспективы развития профессиональных 
отношений между участниками образовательного процесса. В ходе тре-
нинговых мероприятий в благоприятной психологической атмосфере вы-
явлены сильные и слабые стороны каждого участника, обеспечена воз-
можность высказаться о том, что устраивает и не устраивает во взаимо-
действии друг с другом, были сформулированы перспективы развития 
ДОУ в целом и каждого участника в отдельности. Участие в коллектив-
ных тренингах позволило некоторым педагогам преодолеть барьер недо-
верия к коллегам и администрации ДОУ, определить задачи профессио-
нального роста, сплотиться в единую команду. Тренинги по тимбил-
дингу – административный метод повышения мотивации педагогов к са-
моразвитию, который включает в себя статусные способы мотивации пе-
дагогов, направленные также на повышение роли педагога в коллективе. 
В их число входят: оказание административной помощи в разрешении 
спорных ситуаций (между коллегами или между родителями дошкольни-
ков); публичная похвала на совещании или педсовете; представление к 
грамоте или званию; признание успехов детей; признание со стороны 
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родителей и детей; помощь в публикации материалов в СМИ и др. От раз-
вития внутренних отношений между сотрудниками зависит дальнейшая 
эффективность их работы. 

Следующим немаловажным социально-психологическим методом мо-
тивации является планирование карьеры. Применение данного метода со-
здает у педагогов чувство «нужности» и «принадлежности» к организа-
ции, помогает избавить работника от «перегорания» в должности, а также 
влияет на содержание работы. Мотивы признания и самоуважения, мо-
тивы принадлежности, общения для педагогов являются наиболее важ-
ными. 

Для того чтобы побудить педагогических работников к самосовершен-
ствованию и самообразованию, были созданы условия для удовлетворе-
ния их мотивов и потребностей через применение элементов геймифика-
ции, разработана специфическая система мотивирования в выполнении 
заданий по саморазвитию в виде получения бонусов за успешное прохож-
дение уровней разной сложности. По итогам успешной работы у воспита-
телей появляется возможность выбирать приз в обмен на бонус: ценный 
подарок (на день рождения, юбилей, семейное торжество, праздник); экс-
курсии и другие виды досуга (посещение театра, музея и прочих); чество-
вание на корпоративном празднике. Данная система сочетает в себе адми-
нистративные, экономические, социально-психологические способы мо-
тивации педагогической деятельности и профессионального развития. 

Однако материальное стимулирование как экономический метод по-
вышения мотивации сотрудника не вызывает полного удовлетворения ра-
ботой и не может мотивировать сотрудника на какие-либо поступки. По-
этому были выбраны методы мотивации, позволяющие наиболее эффек-
тивным способом раскрыть таланты сотрудников, снижая долю матери-
альных вознаграждений, увеличивая долю нематериальных стимулов, а 
также степень участия сотрудника в функционировании деятельности 
всей организации. В результате у педагогов формируется чувство удовле-
творенности своей работой, которое соответствует их установкам и ожи-
даниям. 

Понимание мотивационных механизмов лежит в основе методиче-
ского сопровождения профессиональной деятельности педагогических 
работников. Залог успеха состоит в том, чтобы дать сотрудникам то, чего 
они действительно хотят, к чему стремятся. Мотивация педагога к само-
развитию актуальна в связи с тем, что постоянно трансформируется соци-
альный опыт, реконструируется сфера образования, появляются всевоз-
можные разновидности авторских педагогических систем, возрастает 
уровень запросов социума к специалисту. 

Методическая служба в ДОУ обеспечивает процесс непрерывного раз-
вития человеческой личности, ее способности выносить суждения и пред-
принимать различные действия; обеспечивает педагогу понимание самого 
себя, содействует выполнению социальной роли в процессе трудовой де-
ятельности. Трансформация методической службы строится на следую-
щих принципах: системность, организованность, гибкость, способность к 
трансформации и тиражированию, результативность, эффективность, по-
следовательность, наличие обратной связи. Модель повышения мотива-
ции педагогов легла в основу трансформации методической службы ДОУ. 
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Методическое сопровождение профессиональной деятельности осу-
ществляется в зависимости от уровня мотивации педагогов. 

Ежегодно проводится мониторинг сформированности профессионально-
личностных способностей и затруднений педагогов, по результатам которого 
педагоги дифференцируются по группам, которым подбираются специфич-
ные формы работы. План методической работы по совершенствованию про-
фессиональной компетентности выявленных групп основан на проектной де-
ятельности. 

Проектная деятельность педагогов – один из методов развивающего обу-
чения и самообразования. Она направлена на выработку исследовательских 
умений, способствует развитию креативности и логического мышления; объ-
единяет знания, полученные в ходе методических мероприятий ДОУ и на 
курсах повышения квалификации. Результатом проектной деятельности пе-
дагогов являются познание себя и ориентация на ценности саморазвития, ка-
чественное изменение отношений в коллективе, стремление взаимодейство-
вать с установкой на открытость, взаимопомощь, снятие конфликтности и 
раздражительности, управление технологическим процессом в зависимости 
от профессионального уровня коллектива. 

Мотивация педагогов к саморазвитию обусловила их способность к 
профессиональным коммуникациям, проектированию объекта педагоги-
ческой деятельности, организации взаимодействия с семьей и другими со-
циальными партнерами. Гарантом достижения целей управленческих це-
лей является свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей де-
ятельности и моделирующий образовательный процесс педагог. Резуль-
татами трансформации методической службы стали повышение эффек-
тивности труда педагогов, сохранение кадрового ресурса, улучшение мо-
рального климата в коллективе, профессиональное развитие педагогиче-
ского коллектива, снижение текучести кадров, повышение имиджа ДОУ. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА  
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы необходимости органи-

зации и проведения в дошкольном образовательном учреждении сю-
жетно-ролевой игры как важного средства нравственного воспитания 
дошкольника, так как именно игра является основным, ведущим видом 
детской деятельности. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, нравственное воспитание, 
ведущая роль, игрушки, предметы-заместители. 

Введение. 
Игра – одна из форм общения детей дошкольного возраста, в процессе 

которой они активно переосмысливают накопленный нравственный опыт. 
В игре ребенок обучается и воспитывается более успешно, чем на специ-
альных занятиях. Ведущая ее роль заключается в многогранном нрав-
ственном и воспитательном воздействии на ребенка. Игра тогда стано-
вится важным средством нравственного воспитания, когда в совместных 
действиях дети переживают радость успеха или горечь неудач. В игре 
дети переживают настоящие чувства, на основе которых рождаются това-
рищество, дружба, взаимопомощь, сопереживание. 

Основная часть. 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Поликлиника», «Дочки-матери», 

«Детский сад» воспитывают у детей нравственные качества, готовят их к 
жизни в обществе. «Строители», «Спасатели», «Моряки», «Перекрёсток», 
«Дом моделей» способствуют подготовке к обучению в школе и к даль-
нейшей трудовой деятельности. Роль, исполняемая ребенком в игре, по-
буждает его вести себя так, как ведет себя в жизни настоящий летчик, шо-
фер капитан и т. д. 

Взаимодействия с партнерами мобилизует весь нравственный опыт ре-
бенка. Игра в «семью», любимая детьми всех возрастов. Чем старше дети, 
тем более содержательной и привлекательной она становится. Дети более 
охотно участвуют в этой игре, если каждый из партнёров уважает мнение 
друга, прислушивается к его советам. Чтобы играть вместе, каждому при-
ходится добровольно отказываться от своих желаний, согласовывать свои 
замыслы, договариваться о своих действиях. Иначе игра не состоится. 

В игре ребенка отражаются различные события, полученные им в дет-
ском саду и семье, при общении с разными людьми. Игра позволяет ма-
лышу ознакомиться со многими свойствами и качествами окружающих 
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предметов; подражать взрослым в поступках, речи, мимике, жестах и тру-
довых действиях. Играя, малыш как бы ставит себя в положении того 
взрослого, которому подражает. В роли взрослого он пытается осуще-
ствить его деятельность и поведение. Многократно повторяя один и тот 
же сюжет (например, кормление куклы), ребенок закрепляет формы пове-
дения в отношении между близкими людьми, приобретает первые трудо-
вые навыки. В игровой роли он подражает не только действиям, но отно-
шениям, чувствам, переживаниям взрослых. Без такого переживания не-
возможно сформировать нравственные понятия. Станет ли игра эффек-
тивным средством нравственного воспитания – во многом зависит не 
только от педагогов, но и от родителей: от того, какие игры поощряются 
папой или мамой; как в семье проводятся праздники и развлечения. Нрав-
ственные качества, которыми обладают родители, создают определенную 
психологическую атмосферу в семье. Культура общения, ответствен-
ность, взаимопомощь – этими качествами отличается дружный семейный 
коллектив. 

Семейные отношения значительно влияют на развитие сюжетно-роле-
вой игры ребенка. Дошкольник стремится быть признанным членом се-
мейного коллектива, быть похожим на отца или мать. У сына на примере 
отца формируется представление о том, каким должен быть мужчина: 
трудолюбивым, решительным, смелым человеком с твердым характером. 
Велика в семье роль матери. От нее зависит воспитание у детей любви и 
уважения, доброго отношения к окружающим. Нравственные качества 
матери больше всего влияют на формирование общения ребенка в сю-
жетно-ролевой игре со сверстниками. 

Совместные игры взрослого и ребёнка не только обогащают игровой и 
нравственный опыт детей, но и повышают их эмоциональный настрой. 
Взрослым игры с ребенком помогают понять его духовные интересы, за-
просы, потребности, лучше изучить характер складывающейся личности 
дошкольника. 

Важным педагогическим условием, способствующим нравственному 
воспитанию детей, является подбор атрибутов. Игрушка наталкивает ма-
лыша на тему игры, рождает игровые связи, жизненные ситуации, вызы-
вает вопросы, размышления. Немаловажное значение имеют предметы-
заместители. 

Иногда простая коробка бывает ребенку важнее дорогостоящей ма-
шины. 

С ней можно действовать по- всякому: возить строительный материал 
(например, кубики); превратить в кровать для большого мишки или ко-
ляску для прогулки; использовать как чемодан для кукольной одежды. 

В игровом хозяйстве группы имеются разные игрушки как без деления 
их на игрушки для мальчиков и игрушки для девочек, так и с учётом ген-
дерной принадлежности. Сюжетно – образные игрушки, изображающие 
людей, животных, предметы труда и быта. Строительные наборы: дере-
вянные объемные геометрические формы. Двигательные игрушки: раз-
личные каталки, коляски, спортивные игрушки. Дидактические игрушки 
(разнообразные башенки, пирамидки). 

Важны настольно – печатные игры, различные мозаики, игрушки-за-
бавы. Чем разнообразнее виды игрушек у дошкольников, тем 
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разнообразнее их сюжетно-ролевые игры. Но разнообразие игрушек не 
означает их обилия. 

Когда в группе много одинаковых игрушек (кукол, отличающихся 
лишь размерами, машин разных марок), ограничивается игровой опыт, 
интересы, а, следовательно, и развитие. Игровое пространство группы 
тоже не должно быть ограниченным. Изменение игровой обстановки вы-
зывает у детей новые игровые ассоциации, влияет на выбор темы, обога-
щает игровой и нравственный опыт. 

Выводы. 
Исходя из вышеизложенного, следует, что педагогам надо всегда пом-

нить: сюжетно-ролевая игра, это именно тот вид детской деятельности, 
который обогащает, расширяет кругозор детей, эмоционально удовлетво-
ряет и целенаправленно осуществляет социально-нравственное развитие 
дошкольника. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МНЕМОТЕХНИКИ  
В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития связной 
речи детей дошкольного возраста. Представлен метод применения педа-
гогами технологии мнемотехники как метода запоминания, сохранения и 
воспроизведения информации, для обогащения и развития связной речи 
детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: развитие, педагог, технология, формирование, связ-
ная речь, мнемотехника, мнемотаблица, навыки культуры речи. 

Введение. 
Современное общество предъявляет высокие требования к коммуни-

кативной деятельности личности. Являясь сложной и многогранной дея-
тельностью, общение требует специфических знаний и умений, которыми 
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человек овладевает в процессе усвоения социального опыта. Высокий 
уровень коммуникативных умений выступает залогом успешной адапта-
ции в любой социальной среде. В настоящее время развитие речи детей 
остаётся одной из актуальных проблем современного дошкольного обра-
зования. Современные дети живут в мощном потоке информации, где жи-
вое общение заменяется общением с компьютером и телевизором, план-
шетом или телефоном. Недостаток общения родителей со своими детьми, 
игнорирование речевых трудностей лишь увеличивает число дошкольни-
ков с недостатками речи. 

Речевые нарушения затрудняют общение, отрицательно влияют на 
мыслительную деятельность, ведут к изменениям в эмоциональной сфере 
ребенка, ограничивают овладение понятийными значениями и речевыми 
образцами. 

Основная часть. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования (далее – ФГОС ДО) определяет содержание речевого 
развития детей: владение речью как средством общения и культуры; обо-
гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-
ния грамоте (ФГОС ДО п.2.6). 

Образовательная область «Речевое развитие» – одна из приоритетных 
направлений ФГОС дошкольного образования. Хорошо сформированная 
устная речь дошкольника является важным условием для начала успеш-
ного школьного обучения ребёнка. Чем богаче и правильнее у ребёнка 
речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его возможности в 
познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 
отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется 
его психическое развитие. 

Образовательный процесс по развитию речи и коммуникативной ком-
петентности дошкольника в условиях ДОУ зависит от выбранных форм 
работы, учета индивидуальных особенностей детей, специфики и осна-
щенности дошкольного учреждения, компетентности педагога. И опреде-
ляющим моментом в успешном решении задач развития речи детей до-
школьного возраста является правильный выбор педагогических техноло-
гий, которые были бы не только адекватны возрастным возможностям де-
тей, но и обеспечивали возможность легко решать речевые задачи в раз-
ных формах работы с детьми. Организация речевого развития детей в ор-
ганизованно-образовательной деятельности предусматривает поиск эф-
фективных технологий развития детской речи. Какую же применить тех-
нологию, чтобы сформировать речь ребенка и наполнить его речь краси-
выми и правильными словами, научить составлять словосочетания и 
предложения, объединяя их в рассказ? Для решения этих задач в своей 
работе мы используем инновационную технологию – мнемотехника. 

Мнемотехника – в переводе с греческого – «искусство запоминания». 
Это система методов и приёмов, обеспечивающих успешное освоение 
детьми знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, 
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эффективное запоминание рассказа, сохранение и воспроизведение ин-
формации, и конечно, развитие речи. Особенность методики – примене-
ние не изображения предметов, а символов. Суть мнемосхем заключается 
в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание придумы-
вается картинка (изображение); таким образом, весь текст зарисовывается 
схематично. Дидактический материал в форме мнемотаблиц и схем-моде-
лей, заметно облегчает процесс овладения связной речью дошкольникам. 
Кроме того, наличие зрительного плана-схемы делает рассказы (сказки) 
четким и, связными и последовательными. Ушинский К.Д. писал: «Если 
ребенок молчит, покажите ему картинку, и он заговорит». Мнемотехнику 
в дошкольной педагогике называют по-разному: Воробьёва В.К. называет 
эту методику сенсорно-графическими схемами, Ткаченко Т.А. – пред-
метно-схематическими моделями, Глухов В.П. – блоками-квадратами, 
Большёва Т.В. – коллажем, Ефименкова Л.Н. – схемой составления рас-
сказа. Глядя на эти схемы-рисунки, ребёнок легко воспроизводит тексто-
вую информацию. 

Преимущества мнемотехники как технологии. 
Интегративность – образовательная деятельность реализуется во всех 

образовательных областях.  
Экономичность – используется имеющиеся методические средства и 

создаются дидактические средства не требующих финансовых затрат. 
Процессуальность – развитие ребенка рассматриваются как процесс. 
Здоровьесбережение – реализуется исходя из потребностей и возмож-

ностей ребенка. Ребенок не испытывает давления со стороны педагога. 
Педагог выступает в роли сотрудника, наставника.  

Универсальность – может использоваться любым педагогом и родите-
лями. Для чего нужна мнемотехника дошкольникам? Актуальность мне-
мотехники для дошкольников обусловлена тем, что как раз в этом воз-
расте у детей преобладает зрительно-образная память. Чаще всего запо-
минание происходит непроизвольно, просто потому, что какой-то пред-
мет или явление попали в поле зрения ребенка. Если же он будет пытаться 
выучить и запомнить то, что не подкреплено наглядной картинкой, нечто 
абстрактное, то на успех рассчитывать не стоит. Мнемотехника для до-
школьников как раз помогает упростить процесс запоминания, развить ас-
социативное мышление и воображение, повысить внимательность. Более 
того приемы мнемотехники в результате грамотной работы воспитателя 
приводят к обогащению словарного запаса и формированию связной 
речи, развивают смекалку, умение устанавливать причинно-следственные 
связи. Дети обучаются в интересной игровой форме, без умственных и 
эмоциональных перегрузок. 

Выводы. 
В ходе педагогических наблюдений за уровнем речевой активности и 

развитием связной речи дошкольников с применением технологии мне-
мотехники, были выявлены положительные результаты. Использование 
технологии мнемотехники очень эффективно при составлении описатель-
ных рассказов, разучивании стихов, дает хорошее подспорье обучению 
пересказу, развивают логическое мышление при отгадывании загадок. 
Использование мнемотехники открывает для педагогов огромные воз-
можности для творчества и в образовательной деятельности и в совмест-
ной деятельности взрослого и ребёнка. Даёт возможность детям усваивать 
сложный материал легко и быстро. Занятия с использованием мнемотех-
ники всегда проходят интересно не только для детей, но и для педагога. 
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Ребенок (под руководством взрослого) учится самостоятельности, усид-
чивости, зрительно воспринимает план своих действий. У него повыша-
ется чувство заинтересованности и ответственности, появляется удовле-
творенность результатами своего труда, совершенствуются такие психи-
ческие процессы, как память, внимание, мышление, что является хоро-
шим подспорьем в развитии речи дошкольников. 
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Аннотация: в статье отмечена необходимость воспитывать 
детей таким образом, чтобы они были носителями народной культуры 
и наци-ональных традиций, играющих важную роль в формировании 
личности ребёнка. 

Ключевые слова: традиции, малая родина, декоративно-прикладное 
искусство, поколение. 

Мы и наши дети живём в мире, где полно агрессии и тревоги. Каждый 
педагог и многие родители хотят уберечь своих детей от негативной ин-
формации, которую несут наше телевидение и СМИ. Мы должны воспи-
тывать у детей патриотические чувства 

Мама, моя семья, моя Родина, Родной край... Какие дорогие и близкие 
сердцу с детства слова для каждого человека. Любовь к своей семье, Ро-
дине раскрывает перед дошкольниками дверь в мир прекрасного и доб-
рого. 

Статья посвящена проблеме приобщения дошкольников к народным 
традициям. 

В каждой семье, у каждого народа есть свои традиции, которые пере-
даются из поколения в поколения. Мы, взрослые, должны стараться, 
чтобы наши дети были носителями народной культуры и воспитывались 
в национальных традициях, отводить важную роль в формировании лич-
ности ребёнка, сохраняя и укрепляя национальную культуру. 

МБДОУ «Д/С №83 «Ручеёк»
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Мы должны расширять знания о своей малой Родине, о традициях сво-
его города, района, республики, ведь с раннего возраста у ребенка разви-
ваются чувства, черты характера, которые связывают его непосред-
ственно со своими корнями. 

Чувашский край – уникальный край, где сохранение традиций побуж-
дает у детей чувство любви и гордости к своей малой Родине. Край наш 
богат, красив, в каждом городе, районе, селе существуют особые тради-
ции в песенном, декоративно-прикладном искусстве, манере речи, кото-
рые передаются из поколения в поколение. Музыкальное народное твор-
чество дарит детям встречи с подлинным, живым, ярким, образным и лас-
ковым родным языком. 

Важное место в этом вопросе отводится семье. Только в семье ребёнок 
учится уважать и беречь семейные традиции, узнать свою родословную, 
почитать старшее поколение. Поэтому необходимо привлечение родите-
лей к нашей работе, что является одной из главных задач внедрения 
ФГОС ДО. 

Слово «традиция» означает исторически сложившиеся и передавае-
мые из поколения в поколение обычаи, порядки, правила поведения. 

Традиция охватывает материальные и духовные ценности. В качестве 
традиции выступают определенные общественные установки, нормы по-
ведения, ценности, идеи, обычаи, обряды, праздники и т. д. Народные тра-
диции, передаваемые из поколения в поколения, создают в себе разнооб-
разные средства и формы воспитания. 

К традициям относятся праздники, обряды, обычаи, игры. 
Национальные праздники способствуют выработке мировоззрения. 

Праздник сопровождался обрядами и песнями. Через обряды передавался 
значительный объем знаний. Большою любовью в народе пользовались: 
Пасха, Рождество, Новый год, Масленица. У детей не было каких-то осо-
бых детских праздников, но они чувствовали общую праздничную атмо-
сферу и веселились вместе со всеми. 

В народных играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд. 
Игра естественный источник радостных эмоций, обладающая великой 
воспитательной силой. 

В детских играх сохранились реалии ушедшего быта. Воспитательное 
значение народных игр трудно переоценить, вот почему педагог должен 
уметь использовать их в воспитательном процессе. 

Сказка самая эффективная форма воспитания детей. Они формирова-
лись на протяжении многих веков, впитали в себя культуру народа, обще-
человеческие ценности. Сказки дают ребенку поддержку, силу, надежду, 
которые будут нужны ему на всем жизненном пути. 

Большое значение необходимо придать русским пословицам, поговор-
кам, загадкам, потешкам и прибауткам. В них много материала практиче-
ского характера: житейские советы, пожелания в труде, приветы, осуждения. 

Традиция жива, пока ее чтут, берегут. Мы должны стараться сохра-
нить и ценить всё то, что досталось нам от нашего народа. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос создания необходимых 

условий, способствующих повышению эффективности деятельности по 
развитию инициативы и самостоятельности у детей дошкольного воз-
раста посредством использования проектной технологии. 

Ключевые слова: проектная деятельность, познавательно-поисковая 
деятельность, развитие инициативы и самостоятельности, познава-
тельно-исследовательские проекты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования определяет целевые ориентиры на этапе завершения детьми до-
школьного образования: ребенок проявляет инициативность, любознатель-
ность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-след-
ственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения яв-
лениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-
вать; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

Наблюдая за воспитанниками 4–5 лет, автор опыта отметила, что до-
школьники редко проявляют инициативность и самостоятельность в раз-
ных видах детской деятельности (игра, познавательно-исследовательская 
деятельность, продуктивная деятельность, коммуникативная деятель-
ность и др.). Дети часто демонстрируют упрямство, в большинстве слу-
чаев не доводят начатое дело до конца, постоянно надеются на помощь 
окружающих. Педагогом была обозначена проблема – развитие инициа-
тивы и самостоятельности у детей дошкольного возраста. 

В ходе анализа результатов исследования ситуации, проведенного 
Е.В. Кремовой на уровне дошкольного учреждения, возникла необходи-
мость целенаправленной работы по развитию инициативы и самостоя-
тельности у детей дошкольного возраста посредством использования про-
ектов. Поэтому целью педагогической деятельности является развитие 
инициативы и самостоятельности у дошкольников посредством реализа-
ции познавательно-исследовательских проектов. 
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Целью педагогической деятельности является развитие инициативы и 
самостоятельности у дошкольников посредством реализации познава-
тельно-исследовательских проектов. 

В ходе педагогической деятельности воспитатель использовала про-
екты как активную форму организации образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста. Внедрение проектной технологии было 
направлено на повышение интереса дошкольников к познавательно-ис-
следовательской деятельности. 

Автором опыта был разработан перспективно-тематический план образо-
вательной деятельности с использованием технологии проектирования. 

Работа над познавательно-исследовательскими проектами основыва-
лась на совместной деятельности педагога, детей и родителей. 

Совместная проектная деятельность способствовала изменению пози-
ции педагога. Из носителя готовых знаний воспитатель превратился в ор-
ганизатора познавательной, исследовательской деятельности своих вос-
питанников. 

Развитию познавательного интереса, инициативы и самостоятельно-
сти у дошкольников способствовала созданная педагогами совместно с 
детьми и родителями развивающая предметно-пространственная среда. 

Одним из элементов развивающей предметно-пространственной 
среды была экспериментальная лаборатория «Почемучка». Это база для 
специфической проектной и игровой деятельности детей. Лаборатория 
была предназначена для проведения опытов, экспериментов, наблюдений, 
знакомства с коллекциями природного материала, поэтому подразделя-
лась на ряд функциональных зон, в которых были созданы условия для 
самостоятельного детского экспериментирования, опытнической и про-
ектной деятельности. 

С воспитанниками средней группы были реализованы следующие про-
екты: «Осень золотая», «Огород», «Домашние животные», «Что мы знаем 
о воде?», «Песок», «Мир природы». 

Большой интерес у дошкольников вызывала экспериментальная дея-
тельность (в рамках проекта): «Вода», «Воздух», «Камни» и т. д. 

Организуя экспериментальную деятельность, педагог прежде всего: 
 знакомила детей с алгоритмом проведения опыта, правилами без-

опасности; 
 демонстрировала проведение опыта или проводила опыт вместе с ре-

бенком; 
 предоставляла возможность ребенку воспроизвести опыт самостоя-

тельно (если это безопасно для его здоровья). 
В ходе экспериментальной деятельности, совместно с педагогом, до-

школьники проводили разные исследования (взвешивали, проверяли на 
звук, «тонут не тонут» и т.), проявляя осознанное намерение узнать что-то 
относительно конкретных вещей и явлений («Как это получается? Как бы 
это сделать? Почему это так?»). С помощью воспитателя делали выводы 
и умозаключения, высказывали простые предположения о связи действия 
и возможного эффекта при исследовании новых предметов, стремились 
достичь определенного результата («Если сделать так..., или так...»). 

Реализуя проект, дошкольники посредством проведения опытов и ана-
лиза деятельности, овладевали представлениями о том или ином законе 
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или явлении. Педагог давала возможность детям самостоятельно отбирать 
оборудование и материалы для проведения экспериментов и т. д. 

Воспитатель контролировала деятельность детей на каждом этапе про-
екта, стимулировала проявление самостоятельности, поощряла инициа-
тивность в работе, помогала в формулировке выводов. 

В совместной проектной деятельности развивался партнерский стиль 
взаимодействия между взрослыми и детьми, активно поддерживалась дет-
ская инициатива. Организация проектной деятельности позволила автору 
опыта оттолкнуться от индивидуального детского интереса и оформить 
его в завершенное настоящее дело. 

Из вышесказанного следует, что в процессе работы над различными 
проектами, объединёнными общей идеей – познавательное развитие до-
школьников, было создано образовательное пространство детского сада, 
которое было направлено на развитие инициативы и самостоятельности у 
детей дошкольного возраста. 

Таким образом, опыт работы показал, что развитие инициативы и са-
мостоятельности у детей дошкольного возраста посредством познава-
тельно-исследовательских проектов актуально и очень эффективно. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ УСТНОГО НАРОДНОГО 
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С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формиро-
вания нравственных представлений у детей дошкольного возраста, анализи-
руется программа для дошкольных образовательных учреждений компенси-
рующего вида для детей с нарушением интеллекта с точки зрения использо-
вания произведений устного народного творчества, даются методические 
рекомендации по ознакомлению детей с жанрами фольклора. 

Ключевые слова: мораль, нравственность, духовность, нравственные 
представления, нравственное воспитание, дошкольник, интеллектуаль-
ные нарушения, устное народное творчество, фольклор, малые жанры 
фольклора. 

В настоящее время отмечается нравственная деградация общества, 
прагматизм, утрата смысла жизни и культ потребления, наркомания и 
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алкоголизм, что свидетельствует о духовном кризисе, утрате духовного 
здоровья личности. 

Духовный кризис, непосредственно связанный с развитием человече-
ства, является глобальным явлением, породившим особый тип человека – 
интеллектуально развитого и технически образованного, но не способ-
ного к подлинно человеческим отношениям и духовно отчуждённого от 
мира природы и человеческой культуры. Последствия данного явления 
проявляются в системе социальных, межличностных отношений, явля-
ются показателем духовной ограниченности современного человека. 

Проблема формирования нравственного воспитания у детей является 
особо актуальной, поскольку общество испытывает «дефицит» нрав-
ственности, а дошкольное детство – важный период в нравственном ста-
новлении личности, именно на этом этапе формируются основные мо-
ральные качества, закладываются основные нравственные представления 
[3; 4]. Успех педагогических воздействий в большей степени определя-
ется тем, насколько удается вызвать у ребенка определенные чувства к 
тому или иному лицу, предмету или действию. 

Чрезвычайно важным является формирование нравственных качеств у 
детей с нарушением интеллекта, так как имеющиеся у них неразвитость 
мышления, слабость усвоения общих понятий и закономерностей влияют 
существенным образом на ориентирование в понятиях, характеризующих 
мораль и нравственность. 

Нравственные представления детей данной категории носят поверх-
ностный характер, что отражается в целом на отношении к нравственным 
нормам и проявляется в поведении в виде осуществления неправомерных 
действий. Из этого следует важность проведения работы, направленной 
на воспитание нравственности, применение полученных знаний и пред-
ставлений в практической деятельности. 

Результатом нравственного воспитания детей дошкольного возраста с 
интеллектуальными нарушениями должно стать появление и утвержде-
ние в личности определенного набора нравственных качеств. И чем проч-
нее сформированы эти качества, чем меньше отклонений от принятых в 
обществе моральных устоев наблюдается у ребенка, тем выше оценка его 
нравственности со стороны окружающих. 

Одним из важнейших средств нравственного воспитания детей до-
школьного возраста, по мнению А.М. Викулиной, И. Зиминой, М. Загрут-
диновой, Н. Гавриш и др., является фольклор. В устном народном творче-
стве заложены основные понятия о нравственности, нормы и правила по-
ведения, представления о духовной культуре русского народа. В ярких об-
разах фольклорных произведений сохранились особенные нравственные 
черты русского характера, представлены образцы нравственных качеств 
(добро и красота, правда и храбрость, трудолюбие и верность). 

Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью взрослый 
легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт, при этом фор-
мирует речевые умения и навыки, прививает любовь к народному творче-
ству, используя пестушки, потешки, песни, сказки, былины, загадки, по-
словицы, поговорки, что способствует овладению детьми речевыми уме-
ниями и навыками в естественной обстановке разговорной речи. 

Знакомство с фольклором детей дошкольного возраста с нарушением 
интеллекта позволяет решить ряд задач: формировать позитивное отно-
шение ребенка к окружающему миру, другим людям, самому себе, инте-
рес к устному народному творчеству, к истокам русской культуры; воспи-
тывать чувства доброты, милосердия, сострадания, честности, 
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справедливости [5]. Эти понятия очень важны в воспитании, необходимо 
понимание и осознание их ребенком. Проще всего объяснить их через ге-
роев сказок. 

Слушая сказки, а потом и читая самостоятельно, ребенок учится быть 
отзывчивым, слушать и познавать, сравнивать и мыслить, анализировать 
поступки героев, разделяя их на хороших и плохих, добрых и злых, поло-
жительных и отрицательных. 

В процессе знакомства со сказками педагогу следует подготовить де-
тей к ее восприятию, не читать, а рассказывать, ярко воссоздавая образы 
персонажей, передавая нравственную направленность произведения че-
рез живость и естественность интонации, жестикуляции. После прослу-
шивания произведения проводится беседа, выборочное чтение по просьбе 
детей, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильма и др. [1; 6]. 

При ознакомлении детей с нарушением интеллекта с пословицами и 
поговорками педагогу необходимо следить за правильностью их употреб-
ления в своей речи и в речи детей. Для этого пословица или поговорка 
сначала дается вне контекста для выяснения, понимает ли ребенок содер-
жание и значение ее, только затем предлагается в контексте небольшого 
рассказа. После этого можно предложить детям придумать сказку, рас-
сказ, ситуацию, где один из героев мог бы уместно использовать данную 
пословицу или поговорку. 

На начальном этапе работа с загадками направлена на обучение детей 
восприятию образного содержания малого фольклорного жанра, его по-
ниманию. Затем обращается внимание на язык загадки, формируется уме-
ние понимать целесообразность использования изобразительно- вырази-
тельных средств. С этой целью можно использовать для сравнения две 
или более загадок, спросить, какая из них больше понравилась и почему. 
Когда дети усвоят жанровые особенности загадок, педагог дает задание 
самим придумать загадки о предметах, явлениях окружающей действи-
тельности, что способствует воспитанию любви к родному языку, народ-
ному творчеству, к образному и точному слову [2]. 

Таким образом, использование различных жанров фольклора в ком-
плексе с другими воспитательными средствами способствует формирова-
нию гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе ду-
ховное богатство, моральную чистоту. Работая с детьми, педагогу надо 
помнить, что впечатления детства глубоки и неизгладимы в памяти взрос-
лого человека. Они образуют фундамент для развития его нравственных 
чувств, сознания и дальнейшего проявления их в общественно полезной 
и творческой деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена организации музыкальной развиваю-

щей предметно-пространственной среды, рассматриваются требова-
ния к проектированию музыкальной предметно-развивающей среды. Ав-
торами были изучены различные педагогические функции музыкального 
руководителя по организации музыкальной развивающей предметно-про-
странственной среды. 

Ключевые слова: музыкальная развивающая предметно-пространствен-
ная среда, творческая личность ребенка, музыкальные способности. 

Музыка обогащает духовный мир ребенка, оказывает влияние на раз-
витие его творческих способностей. Основная цель музыкального воспи-
тания ребенка  получить эстетически воспитанную и развитую, умею-
щую эмоционально воспринимать содержание музыкального произведе-
ния личность, научить малыша проникаться настроением, мыслями, чув-
ствами. При помощи своего эмоционального языка музыка воздействует 
на чувства, влияет на мировоззрение человека, направляет и изменяет его. 
«Только эмоции открывают в искусстве действительный доступ к идее и 
образу», – отмечал Л.С. Выготский. 

Эмоциональная отзывчивость может быть развита во всех видах музы-
кальной деятельности – восприятии, исполнительстве, творчестве, так как 
необходима для осмысления музыкального содержания, а, следовательно, 
и его выражения (в исполнительской и творческой деятельности). Гра-
мотно организованная предметно-пространственная среда является од-
ним из действенных условий развития музыкальных способностей ре-
бенка, средством воспитания его личностных качеств. Э.П. Костина, спе-
циалист по проблемам музыкального воспитания, считает, что можно го-
ворить о музыкальной предметно-развивающей среде как о средстве при-
общения ребенка к музыкальной культуре. Авторы на основе анализа дан-
ной проблемы утверждают, что для музыкального воспитания детей необ-
ходима богатая музыкальная предметно- развивающая среда, включаю-
щая музыкальную среду ДОУ, семьи, учреждений культуры и образова-
ния. Выделяют ряд требований к проектированию музыкальной пред-
метно-развивающей среды (С.Л. Новоселова, Э.П. Костина): 

 учитывать необходимость развития ведущей детской деятельности; 
 среда должна быть нацелена на зону ближайшего психического раз-

вития; 
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 музыкальная среда должна соответствовать структуре когнитивной 
сферы ребенка, т.е. содержать как консервативные (уже известные ре-
бенку компоненты), так и проблемные, подлежащие исследованию; 

 нереализованное стремление сразу же применять полученные зна-
ния приводят к тому, что знания не закрепляются и наоборот, постоянно 
используемые ребенком знания живут и обогащаются. Как же развить 
творческую личность ребенка? Над этой проблемой постоянно работают 
педагоги учреждений дошкольного образования. В дошкольном учрежде-
нии среда организованной музыкально-творческой деятельности созда-
ется на музыкальных занятиях, развлечениях и праздниках в музыкальном 
зале. Предметно-пространственная среда музыкального зала включает в 
себя музыкально-дидактическую базу, зону информационно-компьютер-
ных технологий и «территорию творчества». Одним из важнейших эле-
ментов развивающей музыкальной среды является наличие танцевально-
игровой атрибутики: различных по цвету и размеру ленточек, султанчи-
ков, платочков и шарфиков, искусственных цветов, веночков, листиков, 
веточек и корзиночек и др. Помощь родителей в изготовлении различных 
атрибутов, масок, костюмов доставляет радость и удовольствие детям, 
способствует сплочению семьи. Музыкальный зал является центром си-
стематического и планомерного развития музыкальных способностей де-
тей всех возрастных групп, здесь формируется музыкальная культура 
каждого ребёнка, включающая: восприятие, исполнительство, творче-
ство, музыкально-образовательную деятельность. Полученный на музы-
кальных занятиях опыт, дети переносят в другие условия, что помогает 
утвердиться чувству уверенности в себе, активности и инициативе. Един-
ство социальных и предметных условий музыкальной среды в группе 
обеспечивают разнообразную музыкальную деятельность ребенка. Все 
компоненты среды соотносятся между собой по масштабу, содержанию, 
и художественному решению. 

Одно из основных требований к среде – ее проблемность и развиваю-
щий характер: она через свое содержание должна создавать условия для 
музыкально-творческой деятельности каждого ребенка, стимулировать 
развитие его креативности. Нерегламентированная деятельность требует 
соблюдения определенных условий в ее организации. Все виды детской 
музыкальной деятельности необходимо визуально отразить в музыкаль-
ной среде, это создаст необходимые условия для активного взаимодей-
ствия детей с заинтересовавшими их пособиями и музыкальными инстру-
ментами. Привлекательно оформленный музыкальный уголок должен 
быть удобен для развертывания музыкальной деятельности одним ребен-
ком, двумя детьми или подгруппой. Полная или частичная трансформа-
ция игровых и музыкальных модулей обеспечивает разнообразную функ-
циональную нагрузку детей. 

Музыкальный уголок в группе должен иметь дидактическую направ-
ленность. Также одним из важных условий является соответствие дидак-
тических и игровых музыкальных пособий знаниям, умениям и навыкам 
детей дошкольного возраста. Предметная среда сомасштабна глазу, дей-
ствиям руки, росту ребенка. Пособия должны иметь добротный и эстети-
чески привлекательный вид. Развитие детской музыкальной деятельности 
(восприятие, воспроизведение, творчество) происходит наиболее эффек-
тивно при наличии пособий, помогающих воспринимать произведения 
для слушания, произведения, используемые в исполнительской 



Теория и методика дошкольного образования 
 

89 

певческой, танцевальной и музыкально-игровой деятельности, а также 
произведения, специально созданные для развития музыкально-сенсор-
ного восприятия детей. Разнообразие детских музыкальных инструмен-
тов, развивающих музыкальных игр и игрушек, наглядных дидактических 
пособий, разнообразных аудиовизуальных средств и набора носителей 
информации к ним способствуют развитию музыкальности ребенка 

В содержании среды должна быть представлена проблемность: дети, 
действуя незнакомыми или малознакомыми предметами в музыкальной 
среде, обнаруживают и решают ряд задач, возникающих по ходу музы-
кальной деятельности. Актуальность работы с родителями определяется 
тем, что детский сад  это первый внесемейный социальный институт, в 
котором начинается систематическое педагогическое просвещение роди-
телей. От эффективности нашей совместной работы с родителями зависит 
дальнейшее развитие ребенка. Основная проблема во взаимодействии с 
семьей – недостаточное понимание родителями значения музыкального 
воспитания детей, поэтому музыкальный руководитель совместно с вос-
питателями детского сада ставит перед собой следующие задачи: 

 сформировать у родителей стойкое убеждение в важности и необхо-
димости раннего музыкального развития ребенка; 

 научить способам создания музыкальной среды, методам музыкаль-
ного воспитания детей в семье; 

 способствовать музыкальному просвещению родителей. 
Педагоги в своей работе используют разнообразные формы работы с 

семьей. Анкетирование родителей, с целью получения необходимых све-
дений об их музыкальной культуре, об их осведомленности о музыкаль-
ном развитии детей, их отношении к сотрудничеству с педагогами дет-
ского сада, семинары и круглые столы, информирование через «Уголок 
для родителей», родительские собрания, совместное проведение праздни-
ков и развлечений, создание фотоальбомов «Музыкальная семья», мастер-
классы; флэшмобы и музыкальные гостиные и др. Важно также, обучить 
родителей наиболее доступным методам организации этой работы. 
Например, рассказать, как создать музыкальную среду, с какого возраста 
и как начинать слушать с детьми музыку, какую музыку слушать предпо-
чтительнее, какие музыкальные игрушки и инструменты приобретать или 
делать своими руками, как организовывать детский праздник, как создать 
музыкальный «музей» дома и др. 

Благодаря объединению усилий педагогов детского сада и родителей, 
их личному участию в некоторых сторонах педагогического процесса, ис-
пользованию ими методических материалов и педагогических рекоменда-
ций, аудио и видеозаписей, имеющихся в детском саду, работа по музы-
кальному воспитанию детей в целом и развитию их творческих способно-
стей становится более успешной. При организации среды социума необ-
ходимо соблюдать принцип целостности. Музыкально-образовательная 
среда учреждений культуры и образования направлена на музыкальное 
просвещение детей, посещающих дошкольные учреждения. Для до-
школьников интересны концерты воспитанников музыкальной школы и 
школы искусств, спектакли кукольного и драматического театров 
и т. п. Информационный фактор предусматривает согласование педаго-
гами и родителями возможностей использования социума в музыкальном 
воспитании детей. Так, музыкальные произведения, с которыми наши 
дети встречаются в филармонии, театре и др., должны быть им знакомы  
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они уже слушали их в детском саду и семье. Это дает детям возможность 
получить удовольствие от встречи со знакомыми произведениями и более 
активно и совершенно осознанно стремиться к посещению концертных 
залов (большой социум) и музыкальной школы (малый социум). В чем же 
особенность социального фактора? В том, что дети знакомятся здесь с 
профессиональными музыкантами, с людьми, заинтересованными в му-
зыкальном просвещении детей. Увлеченность профессионалов заражает 
детей и позволяет рассматривать ее как мощный фактор стимулирования 
творческой активности детей. Эффективность занятий в процессе музы-
кального воспитания детей зависит не столько от программ и методик, 
методов и приемов, сколько от личности самого учителя музыки, его про-
фессионального мастерства, его духовного совершенства. Особенностью 
музыкально-педагогической деятельности является ее универсальность, 
определяемая многогранностью знаний, умений и навыков учителя-музы-
канта, который должен вести педагогическую, хормейстерскую, музыко-
ведческую и исследовательскую работу, всей своей деятельностью стре-
мящегося к созданию педагогически организованной музыкальной среды, 
способной оказать комплексное, формирующее воздействие на духовную 
сферу подрастающего поколения. 
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наследий в сказках. 

Ключевые слова: новое поколение, национальная культура, нрав-
ственные устои, социум, этнос. 

В последние годы в системе дошкольного образования произошли зна-
чительные позитивные перемены: обновляется содержание образования и 
воспитания детей. Изучение истории отечественной культуры в настоя-
щее время представляет собой одно из актуальных направлений всей 
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образовательной системы, особенно важно при работе с детьми. По утвер-
ждении специалиста в области теории культуры, доктора философских 
культур, профессора А.И. Арнольдова, доктора педагогических наук, про-
фессора Л.А. Ибрагимовой, научного руководителя, кандидата педагоги-
ческих наук Р.М. Римбурга – приобщение новых поколений к националь-
ной культуре становится актуальным педагогическим вопросом совре-
менности, так как каждый народ не просто хранит исторически сложив-
шиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести 
их в будущее, чтобы не утратить исторического национального лица и са-
мобытности. 

Я замечаю, что в настоящее время нарушились традиции, порвались 
нити, которые связывали старшее и младшее поколение. Поэтому очень 
важно вселить в понимание ребят нравственные устои, националистиче-
ские настроения, которые живы в людях старшего поколения. 

Приобщение к народным традициям особенно значимо в дошкольные 
годы. Ребенок, по утверждениям доктора философии В.Г. Безносова, фи-
лософа, ученого – литературоведа, академика РАН Д.С. Лихачева, явля-
ется будущим полноправным членом общества, ему предстоит осваивать, 
сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса че-
рез включение в культуру социальную активность. Поэтому я считаю, что 
приобщение детей к русской народной культуре является одной из акту-
альных задач дошкольного воспитания в детском саду. 

Здесь мне на помощь приходят русские народные сказки – это народ-
ная мудрость, свод правил жизни, кладезь яркого богатства языка, кото-
рый понятен детям. Сказка не дает прямых указаний, но в ее содержании 
всегда заложен урок, которые дети легко воспринимают. Сказка – провод-
ник культуры в сердце ребенка. Жизнь сказки – это непрерывный творче-
ский процесс. 

Произведения народных сказок подбирают таким образом, чтобы они 
знакомили с разными сторонами действительности: явления живой и не-
живой природы, мир человеческих отношений, мир собственных пережи-
ваний. Особенные черты русского характера и русского быта отражены в 
сказках. 

В действиях и поступках сказочных героев противопоставляется тру-
долюбие – ленивости, добро – злу, храбрость – трусости. Симпатии ребят 
всегда привлекают те, кому свойственны: отзывчивость, любовь к труду, 
смелость. Дошкольники радуются, когда торжествует добро, облегченно 
вздыхают, когда герои преодолевают трудности и наступает счастливая 
развязка. 

Материалом для народных сказок всегда служила жизнь народа, его 
борьба за счастье, его верования и обычаи. Воплощение в сказках положи-
тельных черт народа делало их эффективным средством передачи этих черт 
из поколения в поколение. Композиция, яркое противопоставление добра и 
зла, фантастические и определенные по своей нравственной сути образы, вы-
разительный язык, динамика событий, особые причинно-следственные связи 
и явления, доступные пониманию ребёнка – все это делает сказку особенно 
интересной и волнующей для детей, незаменимым инструментом формиро-
вания нравственного воспитания. 

Таким образом, приобщая детей к русским народным сказкам, мы раз-
виваем личность каждого ребенка, который будет носителем черт 
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русского характера, русской ментальности, так как на основе прошлого 
можно понять настоящее, предвидеть будущее. 

Список литературы 
1. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Программа: 

учеб.-метод. пособ. / О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: Детство-
Пресс, 2015. 

2. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. – М.: Сфера, 
2009. 

3. Аникин В.П. Русская народная сказка. – М.: Просвещение, 1977. – 430 с. 
 

Никитина Инна Витальевна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С №68 «Золотой петушок» 
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

ТЕХНИК РИСОВАНИЯ 
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Рисование – одно из самых больших удовольствий для ребенка, рисо-
вание раскрывает его внутренний мир. Ведь рисуя, ребенок отражает не 
только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию. Дети 
с раннего возраста отражают свои впечатления об окружающем мире в 
своих рисунках. 

Рисование нетрадиционными способами увлекательная деятельность, 
которая удивляет и восхищает детей. Необычные материалы (зубная 
щётка, расчески, поролон, пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи…) и 
оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует 
слово «Нельзя», можно рисовать чем хочешь, как хочешь. Можно приду-
мать даже свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, по-
ложительные эмоции. По эмоциям можно судить о настроении ребёнка, 
что его радует, что огорчает. 

Учитывая важность существующей проблемы в развитии творчества в 
дошкольном возрасте, обратимся к рассмотрению и использованию в пе-
дагогической деятельности новых подходов к решению этого вопроса. И 
ставим перед собой цель, которая будет заключаться в развитии творче-
ских способностей детей путем использования нетрадиционных техник 
рисования. 

Поставленная цель приведет к решению следующих задач: познако-
мить детей с различными нетрадиционными техниками рисования; рас-
смотреть содержание и методику работы по использованию 
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нетрадиционной техники изображения с целью развития детского творче-
ства; научить создавать свой неповторимый образ в рисунках по нетради-
ционному рисованию, используя различные техники рисования. 

Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все время 
что-нибудь придумывать. Умение создавать новое, необычное, нестан-
дартное дано с рождения не каждому, но многие профессии, жизненные 
ситуации требуют наличия именно этих качеств. Поэтому в детских до-
школьных учреждениях необходимо достаточно много уделять внимания 
фантазированию, развитию нестандартного видения мира, творческому 
решению задач. 

Проведение занятия с использованием нетрадиционных техник спо-
собствует снятию детских страхов; развивает уверенность в своих силах; 
развивает пространственное мышление; учит детей свободно выражать 
свой замысел; побуждает детей к творческим поискам и решениям; учит 
детей работать с разнообразным материалом; развивает чувство компози-
ции, ритма, колорита, цветовосприятия; развивает чувство фактурности и 
объёмности; развивает мелкую моторику рук. На каждой образовательной 
деятельности по «Художественному творчеству» первая реакция детей – 
радость и немедленный вопрос: «Что мы будем сегодня рисовать и чем?» 

Нетрадиционными техниками начинаем рисовать со второй младшей 
группы. С детьми рисуем пальчиками, ладошкой, скомканной бумагой, 
ватными палочками, тряпкой, шерстяной ниткой, на мокрой бумаге, печа-
таем листьями, рисуем картофельным, морковным штампами. Рисуем 
мыльными пузырями, жесткой полусухой кистью, даже ступнями. Рисуем 
на песке, асфальте… Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их ис-
пользование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, дает свободу 
для самовыражения. 

Работая над данной темой, я убедились, что дети часто копируют пред-
лагаемый им образец. Нетрадиционные техники – это толчок к развитию 
воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, 
выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы 
изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать, самостоя-
тельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ 
получился выразительным. Рисование нетрадиционными техниками не 
утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работо-
способность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение 
задания. 

Овладев нетрадиционными техниками рисования, дети могут участво-
вать в конкурсах различного уровня, в выставках детских работ. Напри-
мер: «Урожай», «Масленица», «Моя семья». В День защиты детей можно 
провести конкурс рисунков на асфальте, к 8 Марта – нарисовать портреты 
бабушек, мам, сестренок, «Как я помогаю маме». 

Детские работы можно использовать в оформлении детского сада: хол-
лов и групп. Работы детей хранятся в группах и представляют материал 
для сравнивания успехов ребенка с самим собой. 

Для плодотворного усвоения детьми новых техник рисования нужно 
привлекать и родителей. Для них разработаны консультации: «Значение 
нетрадиционных техник рисования для развития творческих способно-
стей ребёнка»; «Если дома нет кисточки»; папка-передвижка для воспи-
тателей «Рисование нетрадиционными способами». Дети совместно с 
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родителями участвуют в конкурсах: «Рисунок, выполненный по нетради-
ционной технике», «Чудо-ручки, чудо-ножки, так умеют наши крошки». 

Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу 
непринужденности, открытости, содействуют развитию инициативы, са-
мостоятельности, создают эмоционально-благоприятное отношение к де-
ятельности у детей. Результат изобразительной деятельности не может 
быть плохим или хорошим, работа каждого ребенка индивидуальна и не-
повторима. Это зарождает у детей новое желание, стремление к новому, 
более творческому отражению ощущений, проявлению собственных мне-
ний; способствует всестороннему и гармоничному развитию детской ин-
дивидуальности, формированию поистине творческой личности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЫЖКОВ ЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассмотрена актуальная проблема использо-
вания прыжков через скакалку как средства развития прыжков у стар-
ших дошкольников. Прыжки через скакалку в отличие от других видов 
прыжков представляют собой циклическое движение, в котором повто-
ряется определенный цикл, состоящий из следующих друг за другом дей-
ствий ребенка. 

Ключевые слова: ДОО, дошкольник, скакалка, прыжки, здоровье детей. 

Проблема использования прыжков через скакалку как средства разви-
тия прыжков у старших дошкольников достаточно актуальна и представ-
ляет научный и практический интерес. Прыжки через скакалку в отличие 
от других видов прыжков представляют собой циклическое движение, в 
котором повторяется определенный цикл, состоящий из следующих друг 
за другом действий ребёнка. В период всего обучения прыжкам через ска-
калку применяются игровые упражнения, подвижные игры с предметами 
и без, игры-эстафеты и использование различных видов прыжков в 
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самостоятельной двигательной активности. При выполнении прыжков в 
работу вовлекаются большое число мышечных групп, что стимулирует 
функционирование всех систем организма и оказывает положительное 
влияние на физическое развитие ребёнка. Прыжки ускоряют рост костей 
нижних конечностей, обеспечивают наибольшую их прочность, увеличи-
вают амплитуду движений, что в свою очередь ведёт к совершенствова-
нию формы суставных поверхностей. 

Упражнения со скакалкой начинаем использовать с детьми младшего 
и среднего возраста в различных видах прыжков, это игровые упражнения 
и игры с предметами и без, игры-эстафеты, аттракционы. Скакалка помо-
гает закрепить моторные навыки, подготовить ребенка к прыжкам, помо-
гает разучить понятия «право», «лево», «боком», «передом», «задом». 
Кручение скакалки детскими ручками полезно для мелкой моторики. 

В старшей группе учимся с детьми подбирать скакалку по росту, 
узнаем о различных видах скакалок, разучиваем музыкально-ритмиче-
ские движения со скакалкой, комплексы общеразвивающих упражнений, 
выполняем основные виды движений, играем в подвижные игры и в игры-
эстафеты со скакалкой. Для развития движений используются предметы-
заменители это ленты и верёвки. Процесс обучения прыжкам через ска-
калку у девочек и мальчиков проходит по-разному. Девочки быстрее усва-
ивают технику прыжка, чем мальчики, поэтому упражнения подбираются 
по гендерному принципу. В завершении любого вида деятельности со ска-
калкой, дети учатся складывать и завязывать скакалку, тем самым, разви-
вают мелкую моторику и приучаются к порядку в укладке спортивного 
инвентаря. В подготовительных группах проходит процесс закрепления 
полученных навыков. На данном этапе скакалка с нами всегда и везде, как 
во время образовательной деятельности в спортивном зале, на воздухе на 
спортивной площадке, так и в свободной двигательной активности на пло-
щадках детского сада. С помощью считалки определяется, в каком по-
рядке дети будут играть. Игрок выполняет задание первого уровня. Если 
он выполнит его безошибочно, то он переходит на второй уровень. Если 
ошибся – передает ход другому. После ошибки повторять задания из 
предыдущих классов не нужно: это слишком утомительно для дошколь-
ников. Побеждает тот, кто первым пройдет все 10 уровней. 

1-й уровень. 10 раз перепрыгнуть через скакалку, вращая ее вперед. 
2-й уровень. 10 раз перепрыгнуть через скакалку на двух ногах одно-

временно, вращая ее вперед. 
3-й уровень. 10 раз перепрыгнуть через скакалку на обеих ногах одно-

временно, вращая ее назад. 
4-й уровень 10 раз перепрыгнуть через скакалку на правой ноге, вра-

щая ее вперед. 
5-й уровень. 10 раз перепрыгнуть через скакалку на левой ноге, вращая 

ее вперед. 
6 й уровень. 10 раз перепрыгнуть через скакалку на правой ноге, вра-

щая ее назад. 
7-й уровень. 10 раз перепрыгнуть через скакалку на левой ноге, вращая 

ее вперед. 
8 й уровень. 10 раз перепрыгнуть через скакалку, вращая ее с перекре-

стом («восьмерочкой»). 
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9-й уровень. 10 раз перепрыгнуть через скакалку, скрестив ноги, вра-
щая ее вперед. 

10-й уровень. 10 раз перепрыгнуть через скакалку, скрестив ноги, вра-
щая ее назад. 

Таким образом, в процессе выполнения прыжков со скакалкой у детей 
развиваются скорость, сила, ловкость, координационные способности, 
ориентировка в пространстве, глазомер. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОО 

Аннотация: образовательный процесс в ДОУ организован таким об-
разом, что созданы условия для сохранения воспитанниками своего здо-
ровья, обеспечения необходимой познавательной активности. В статье 
рассмотрен вопрос использования приемов мнемотехники, позволяющих 
успешно развивать детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: ДОО, дошкольник, мнемотехника, мнемодорожки, 
мнемотаблицы. 

Мнемотехника – это совокупность методов и приёмов, которые позво-
ляют визуализировать информацию для облегчения восприятия и после-
дующего воспроизведения. Мнемотаблицы – это дидактический мате-
риал, который используется в мнемотехнике, они содержат графическое 
изображение природных явлений, объектов, каких-либо действий 
и т. п. Другими словами, мнемотаблицы являются наглядной моделью, 
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которая изображается схематически в максимально доступном виде для 
детей. Использование мнемотаблиц и мнемодорожек помогает развивать: 
зрительную и слуховую память, ассоциативное мышление, зрительное и 
слуховое внимание, воображение, связную речь, позволяет активно по-
полнять словарный запас. Мнемотехника в детском саду, как результатив-
ный метод запоминания, обычно осваивается на простых примерах. Для 
начала детей знакомят с мнемоквадратами – понятными изображения, ко-
торые обозначают одно слово, словосочетание, его характеристики или 
простое предложение. Затем воспитатель усложняет занятия, демонстри-
руя мнемодорожки – это уже квадрат из четырех картинок, по которым 
можно составить небольшой рассказ в 2–3 предложения. И, наконец, са-
мая сложная структура – это мнемотаблицы. 

Они представляют собой изображения основных звеньев, в том числе 
схематические, по которым можно запомнить и воспроизвести целый рас-
сказ или даже стихотворение. 

Начинать работу с мнемотаблицами с детьми мы стали с рассматрива-
ния и с разбора, что на ней нарисовано. Затем – осуществлялась переко-
дировка информации, т.е. преобразование из символов в образы, затем со-
ставляли рассказ с опорой на символы (образы), т.е. отрабатывали метод 
запоминания. При этом дети рассказывают самостоятельно или с помо-
щью педагога. На следующем этапе – делаем графическую зарисовку мне-
мотаблицы, затем – ребенок сам воспроизводит таблицу при её показе 
ему. С успехом мнемотаблицы используем в режимных моментах, напри-
мер, в процессе умывания, одевания, сервировки столов, ухода за комнат-
ными растениями т. п. Использование моделирования облегчает и уско-
ряет процесс запоминания и усвоения различной информации, формирует 
приёмы работы с памятью. При этом виде деятельности включаются не 
только слуховые, но и зрительные анализаторы. Дети легко вспоминают 
картинку, а потом припоминают и соответствующую информацию. Ис-
пользование символов, схем, которые лежат в основе образования искус-
ственных ассоциаций, облегчающих запоминание и увеличивающих 
объём памяти, способствует и развитию наглядно-образного мышления. 
Опора на визуальный образ очень важна и обязательна, так как если при 
воспроизведении текста этот зрительный образ не возникает в воображе-
нии, то ребёнок не понимает этого текста. Необходимо научить детей 
связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, 
рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. Использова-
ние мнемотаблиц при составлении рассказа помогает детям лучше осо-
знать и воспроизвести структуру рассказа, его последовательность и лек-
сико-грамматическую наполняемость, понять главные смысловые звенья 
сюжета. 

Как любая работа, мнемотехника строится по принципу от простого к 
сложному. Первоначально нужно научить детей использовать картинки в 
качестве опоры для запоминания отдельных слов путем соотнесения каж-
дого слова с рисунком, наиболее подходящим по смыслу. Для этого ис-
пользуем следующие задания: педагог я слово, а детям необходимо вы-
брать картинку, которая поможет это слово запомнить. Слова: лес, пляж, 
ваза, вкусно, страшно, весело, горячий, солёный, кислый, море, привет, 
золото. Затем показывают картинку, по ней надо вспомнить слово. Далее 
необходимо научить детей заменять ключевые слова, понятия, 
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рисунками-символами и самостоятельно их зарисовывать. При этом 
важно чтобы в графическом образе объекта были выделены главные его 
признаки, характерные только для него. Необходимо также обязательное 
ограничение времени на изображение с помощью рисунка слова или по-
нятия, для того чтобы дети при рисовании не увлекались подробностями 
в изображении. Для детей младшего и среднего дошкольного возраста 
предлагаем цветные мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в памяти от-
дельные образы: елочка – зеленая, ягодка – красная. Позже – усложняем 
или заменяем другой заставкой – изобразить персонажа в графическом 
виде. Например: лиса – состоит из оранжевых геометрических фигур (тре-
угольника и круга), медведь – большой коричневый круг и т. д. 

Таким образом, мнемотехника – это один из способов продуктивно по-
знавать окружающую действительность, поэтому будет лучше, если ребё-
нок с раннего детства познакомится с этой методикой, а все новое будет 
ассоциироваться с удовольствием от игры и запомнится быстрее. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль игровой деятельности 
в развитии детей младшего дошкольного возраста. Автором описано 
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Основной вид деятельности в младшем дошкольном возрасте – игра, 
она оказывает огромное влияние на речевое, умственное физическое раз-
витие, а также развивает все психические процессы. В ходе игры ребенок 
приобретает навыки поведения в обществе и общения со сверстниками, 
он растет и развивается как личность. Игровая деятельность влияет на 
формирование произвольности поведения, выполняя игровую роль, ребе-
нок подчиняет этой задаче все свои действия. Игровые действия можно 
различить по их направленности и по отношению к играющим: в играх, 
где участвуют все дети и выполняют одинаковые роли – игровые действия 
одинаковы для всех, а при разделении детей на группы – различны. 

В игре развиваются волевые черты ребенка, так как, овладевая каким-
либо новым для него способом действий в процессе игровой деятельно-
сти, он учится преодолевать трудности. В ходе игры требуется решение 
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новых, постоянно усложняющихся задач, тем самым у ребенка развива-
ется умственная деятельность. Важно помнить о том, что дети больше за-
поминают в условиях игры и лучше сосредотачиваются. В педагогиче-
ском процессе игра используется как наиболее эффективное средство для 
решения многих воспитательно-образовательных проблем. Существует 
большое количество разных игр: сюжетно-ролевые, подвижные, дидакти-
ческие и т. д. Каждая игра по-своему оказывает благоприятное воздей-
ствие на развитие психических процессов, усвоение знаний, умений. Игра 
помогает мне скорректировать и устранить имеющиеся негативные про-
блемы, становится универсальным средством, обеспечивающим решение 
широкого комплекса психолого-педагогических влияний на процессы 
развития, обучения и воспитания детей. 

При сюжетно-ролевой игре дети примеряют на себя роли взрослых 
людей, воспроизводят деятельность и отношения между ними. Такие 
игры в этом возрасте способствуют развитию интеллекта. Игра требует не 
только создание сюжетного замысла, но и следование ему, подбирая со-
ответствующие действия – это положительно сказывается на развитии ло-
гики, памяти, внимания. Дети младшего дошкольного возраста обычно 
выбирают игры о том, что им больше знакомо: о семье, детском саду. В 
ходе сюжетно-ролевой игры у детей развивается творчество, воображе-
ние, умение импровизировать. 

Подвижные игры, как и другие виды игр, имеют большое значение в вос-
питании навыков общения, в развитии взаимоотношений детей в группе. В 
ходе этих игр решаются речевые задачи, у детей формируется умение дей-
ствовать в коллективе, выполнять упражнения в соответствии с текстом игры 
и ориентироваться в пространстве. Подвижные игры способствуют повыше-
нию работоспособности детского организма, двигательной активности и лов-
кости движений, развивают как физическое здоровье ребенка и его интеллек-
туальные способности. Для проведения подвижной игры я учитываю общее 
состояние детей в группе, если дети возбуждены, я использую хороводные 
игры, настраивая детей на спокойный лад. 

Воспитанники в моей группе очень любят играть в дидактические 
игры. В своей работе я использую как покупные игры, так и сделанные 
своими руками. Заметила, что при использовании дидактических игр у де-
тей повышается интерес к образовательной деятельности. Я пришла к вы-
воду, что дидактическая игра – это сложное педагогическое явление: это 
и игровой метод воспитания дошкольников, и форма обучения, и самосто-
ятельная игровая деятельность, и средство развития личности ребёнка. 

Эффективно организованное взаимодействие с родителями в ДОУ с 
целью развития игровой деятельности даёт возможность значительно по-
высить самостоятельную игровую деятельность детей, развить игровые 
умения и навыки, воображение. 

Совместная игра дошкольников с взрослыми – это основное средство 
развития ребёнка и инструмент, который способствует взаимопониманию 
разных поколений. В работе с родителями я использую практикумы, тре-
нинги, презентации, круглые столы, анкетирование, консультации, вечера 
вопросов и ответов. Чтобы помочь родителям организовать игровую дея-
тельность детей мною был составлен план совместной игровой деятель-
ности, который включает разнообразные эффективные формы работы, где 
родители будут партнерами и участниками в играх, а не зрителями и 
наблюдателями. 
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Я убеждена, что работа в тесном контакте с родителями подведет меня 
к достижению цели моей работы: воспитанию эмоционально-благополуч-
ного, разносторонне развитого, счастливого ребенка. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные задачи воспита-
ния у детей эстетического отношения к окружающей жизни и искус-
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Педагогика определяет эстетическое воспитание как развитие способ-
ности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в ис-
кусстве, как воспитание стремления самому участвовать в преобразова-
нии окружающего мира по законам красоты, как приобщение к художе-
ственной деятельности и развитие творческих способностей. 

Особая роль в воспитании отводится искусству. Волнуя и радуя, оно 
раскрывает перед детьми социальный смысл жизненных явлений, побуж-
дает к сопереживанию, к осуждению зла. 

Эстетическому воспитанию всегда придавалось большое значение. 
Это было отражено в программных документах в начале становления 
нашего государства, «Положение о единой трудовой школе» (1918 г.) и 
«Основных принципах единой трудовой школы». Относящиеся преиму-
щественно к школе, эти документы сыграли существенную роль в разви-
тии эстетического воспитания и в детском саду. 

На протяжении всего прошлого века выдвигалось множество педагогиче-
ских теорий, шли творческие поиски новой системы воспитания, которые 
раскрывали в своих выступлениях такие специалисты по дошкольному вос-
питанию того времени, как Л. Шлегер, В. Шмидт, Д. Лазуткина, А. Суров-
цева. В 70-е гг. XX века в разработку новых программ эстетического воспи-
тания активно включились представители разных творческих союзов. Ре-
зультатом исследований содержания художественного воспитания подраста-
ющего поколения средствами искусства явилась программа 



Теория и методика дошкольного образования 

101 

художественного развития (Б.М. Неменский). Впервые были выдвинуты 
проблемы взаимосвязи науки и искусства во всей системе образования, со-
зданы новые концепции преподавания искусства на разных ступенях обуче-
ния, разработаны теоретико-методологические и практические рекоменда-
ции для педагогов по работе с детьми в области педагогики и психологии ис-
кусства. 

Исторический период 1980–2000 гг. в России характеризовался науч-
ным изучением личности как объекта творчества в эстетической деятель-
ности. Основные исследования были направлены на изучение проблем 
творческого развития личности с учётом её индивидуальных особенно-
стей (Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, А.В. Хуторской и др.), практического 
применения методов развития творческой активности у детей дошколь-
ного возраста (Р.М. Грановская, О.М. Дьяченко и др.). 

В настоящее время идёт интенсивное развитие дошкольного образования 
в разных направлениях: повышается интерес к личности ребёнка, его уни-
кальности, предъявляются качественно новые требования к организации об-
разовательного процесса, направленного на художественно-эстетическое 
развитие дошкольника как фундаментального периода целенаправленного 
становления базовых качеств личности. Система дошкольного образования 
не только помогает ребёнку усваивать внешнюю картину мира, но и «погру-
жает» его в вечные категории жизни – общечеловеческие, эстетические и ху-
дожественные ценности. 

Художественно-эстетическое развитие личности обеспечивает станов-
ление ценностей и смыслов, активизирующих потребность ребёнка к 
творческой самореализации, создавая свою траекторию жизни с ориента-
цией на эстетические, художественные и эмоционально воспринятые эта-
лонные ценности и установки взрослых. 

В условиях реализации ФГОС дошкольного образования художе-
ственно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста ориентиро-
вано на активизацию потребности личности к творческой самореализации 
на основе трансляции гуманитарных ценностей общества, культуры и ис-
кусства в их взаимосвязи, на познание детьми дошкольного возраста мира 
ценностей в культуре и искусстве через усвоение системы общечеловече-
ских ценностей, составляющих основу культуры ребёнка- дошкольника. 
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Народная мудрость, выраженная в этой пословице, кратко и понятно 
выражает всю важность воспитания у детей добрых привычек с самого 
раннего детства. Это означает необходимость тесного взаимодействия 
воспитателя и семьи. В детский сад ребенок, как правило, приходит уже с 
достаточно многими привычками, сформированными в семье. И щед-
рость сердца, и душевная черствость одинаково берут свое начало из дет-
ства. В.А. Сухомлинский писал: «…добрые чувства должны уходить сво-
ими корнями в детство… Подлинно человеческое утверждается в душе 
одновременно с познанием первых и важнейших истин». 

В каждой семье свой уклад жизни, свой стиль отношений взрослых и 
малышей, влияющие на развитие основ личности ребенка. Чем лучше вос-
питатель изучит индивидуальные особенности детей, черты их характера, 
поведения (как они проявляют себя по отношению к близким, как ведут 
себя со сверстниками, умеют ли оказывать помощь, проявлять доброту и 
отзывчивость), тем легче ему найти подход к каждому ребенку. 

Родители уделяют огромное внимание на формирование у ребенка 
привычек, связанных с физиологией и умением обслуживать себя самому, 
таких, как: правильно чистить зубы, умение пользоваться столовыми при-
борами, завязать шнурки и т. д. Все эти навыки, несомненно, важны, но 
воспитание в детях бескорыстия, доброты, умение испытывать радость от 
сделанных добрых дел не менее важны. А это означает, что у родителей 
должна быть тесная связь с внутренним миром ребенка. Они должны 
знать, о чем он думает, что его беспокоит, как относится к окружающему 
миру. 

В нашем детском саду перед родительским собранием был проведен 
небольшой опрос, где дети отвечали на вопросы воспитателя. Педагог за-
писывал их ответы: «Что или кто тебя огорчает в семье?», «О чем ты меч-
таешь?», «Что тебя радует?», «Что для тебя самое красивое на свете?», 
«Чем бы ты хотел заняться с мамой и папой?». Так же детям было пред-
ложено рисовать рисунки на тему «Моя семья». На собрании родителям 
показали рассказы и рисунки своих детей с предложением узнать творче-
ство своего ребенка. К большому сожалению, большинство пап и мам не 
смогли узнать рассказ своего ребенка, найти его рисунок. О чем это гово-
рит? О том, что родители одевают, кормят своего ребенка, но совершенно 
не знают, о чем он думает, каково его отношение к событиям в семье, чему 
он радуется, что его огорчает. 
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Педагог в работе с родителями должен показать роль близких родных 
в воспитании у ребенка дружелюбия, отзывчивости, сострадания. Если в 
семье отношения строятся на любви, взаимоуважении, заботе друг о 
друге, если взрослые относятся доброжелательно и с сочувствием не 
только к своим близким, но и к незнакомым людям, то малыш приобре-
тает опыт добрых, гуманных отношений. Мне могут возразить, что сего-
дняшний мир жесток и суров, что в нем не место добру и отзывчивости, 
что главное в воспитании (о чем не скрываясь говорят современные роди-
тели) научить ребенка давать отпор, защищать свое, быть полным инди-
видуалистом. Но эта позиция в корне неверна. Иметь хорошую привычку 
к деланию добра никоим образом не противоречит умению защищать себя 
и давать отпор злу. 

Большое влияние на ребенка оказывает климат в семье. Для становле-
ния личности важен весь уклад семейной жизни. Если папа и мама вместе 
решают все проблемы, совместно преодолевают трудности, вместе пере-
живают моменты радости, всегда готовы оказать помощь другим людям, 
то неизбежно ребенок в своей жизни будет подражать их взаимоотноше-
ниям, копировать их поведение. 

Родители часто жалуются на ограниченность времени, отводимого на 
воспитание детей. Но не следует забывать, что воспитание осуществля-
ется не только в специально отведенное время, но и организацией всей 
жизни семьи. Опять процитирую В.А. Сухомлинского: «Если человека 
учат добру – учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате 
будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в результате будет 
зло. Не учат ни добру, ни злу – все равно будет зло, потому что человек 
рождается существом, способным стать человеком, но не готовым чело-
веком. Человеком его надо сделать». 

Что можно предпринять со стороны родителей, чтобы вырастить ре-
бенка добрым, отзывчивым к окружающему миру, как показать ему, что 
возможно сделать мир лучше, если будет помогать окружающим? 

Чтобы сформировать эту привычку, можно начать с бережного отно-
шения к природе. Это и экономия электроэнергии, и выключение воды 
при чистке зубов, сортировка и сдача на переработку пластика, отказ от 
покупки пластиковых пакетов с обязательным разъяснением, для чего это 
делается. Обращать внимание на то, что этими действиями ребенок помо-
гает природе и другим людям. Не стоит забывать и старый, проверенный 
способ помощи природе, как подкормка птиц зимой, бережное отношение 
к деревьям и растениям. 

Я уверена, что растить неравнодушного человека, которому не безраз-
лично, что происходит вокруг, стоит начинать с таких простых привычек, 
которые становятся легкими и обыденными. 

Второй момент – это помощь близким. Если у ребенка нет привычки 
помогать своим бабушкам и дедушкам или родителям дома, вряд ли он 
сможет осознать важность помощи окружающим людям. Необходимо со-
здавать ситуации, когда ребенок может предложить свою помощь, поощ-
рять его, даже если это может получиться не так, как нужно. Ребенок дол-
жен почувствовать, что помогать – это приятно и доставляет моральное 
удовольствие. 

Как продолжение семейного воспитания, в детском саду должна про-
должаться работа по становлению нравственной составляющей личности 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

104     Педагогика и психология: перспективы развития 

ребенка. Чуткий и вдумчивый подход педагога по воспитанию добрых 
привычек у воспитанников помогает в процессе совместной деятельности 
в коллективе укрепить и развить добрые товарищеские взаимоотношения, 
взаимопомощь, внимание друг к другу. 

Итак, доброта и отзывчивость начинает формироваться в семье с ран-
него детства. Задача педагога поддержать в ребенке умение и стремление 
делать добро каждый день. Не дать поселиться равнодушию и безразли-
чию в детском сердце – главная задача совместной работы педагога и се-
мьи. 

Дайте росткам доброты прорасти в малыше, так вы сможете вырастить 
хорошего человека. 
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Современный мир диктует нам необходимость знание иностранных 
языков, что будет способствовать расширению наших возможностей и 
кругозора в целом. Ведь именно знание иностранных языков способ-
ствует мировой интеграции во всех сферах нашей жизни. И чем младше 
ребёнок, тем быстрее он их осваивает. 

Многие педагоги считают, что самым лучшим возрастом для начала изу-
чения любого иностранного языка является возраст с 3 до 7 лет. Именно на 
данном возрастном периоде многие дети имеют уже хороший словарный за-
пас родного для них языка, и готовы к изучению иностранного. 

Именно поэтому в дошкольном образовательном учреждении (далее – 
ДОУ) уже со средней группы необходимо внедрять полилингвальное обу-
чение в свой образовательный процесс. 

Полилингвальное обучение – это образовательный процесс, который 
способствует приобщению к мировой культуре других стран и народов 
через знание различных иностранных языков. 
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По мнению Ж.А. Геворкянц, это метод обучения дошкольника, с по-
мощью которого у ребёнка появится больше возможностей получать до-
ступ к любой информации в разных предметных областях согласно своих 
индивидуальных потребностей, а также эффективно конкурировать на 
мировом рынке специалистов 4. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стан-
дарту дошкольного образования все используемые программы обучения 
и воспитания должны способствовать эффективному развитию личности 
ребёнка в разнообразных видах практической деятельности, при этом учи-
тывая его индивидуальные, психологические и физиологические потреб-
ности. Следовательно, любая образовательная программа в дошкольном 
учреждении в своей основе должна закладывать предпосылки для целост-
ного и всестороннего развития ребёнка. 

На сегодняшний день полилингвальное обучение в дошкольном обра-
зовательном процессе это есть ещё экспериментальная и инновационная 
технология, к которой уже присматриваются и начинают внедрять в свою 
профессиональную деятельность многие педагоги ДОУ. Любая другая 
языковая среда, введённая в образовательный процесс, способствует бо-
лее эффективному развитию личности ребёнка в целом, т.к. полилинг-
вальное обучение использует комплексный подход. 

Основной тезис психолингвистики состоит в том, что во многом язык 
определяет мышление человека. Значит, включение ребёнка в полилинг-
вальный образовательный процесс будет расширять его знания об окру-
жающем мире, более полно формировать его «картину мира» (М.С. Поле-
жаева) 7. 

Из этого следует, что полилингвальное обучение – это не есть обуче-
ние, а это, прежде всего, в отличие от монолингвального более эффектив-
ное интеллектуальное и личностное развитие ребёнка, а именно развива-
ются волевые и коммуникативные способности, воображение, внимание, 
память, мышление. Также данный вид обучения – это получение новой 
информации, познание мировой культуры и социального опыта других 
народов и стран. 

На сегодняшний день в дошкольном образовательном процессе нет 
единой модели полилингвального обучения, многие педагоги в своей про-
фессиональной деятельности используют только некоторые его эле-
менты. 

Таким образом, перед дошкольными педагогами стоит задача эффек-
тивной разработки модели полилингвального развития детей в ДОУ, где 
в ходе организации занятий с детьми педагогам необходимо придержи-
ваться следующих принципов: 

 занятия в рамах полилигвального обучения должны носить игровой 
характер, без принуждения; 

 содержание преподаваемого материала должно быть доступным воз-
расту и особенностям развития ребёнка; 

 необходимо проводить занятия с детьми на регулярной основе; 
 в ходе проведения занятий необходимо использовать метод мораль-

ного поощрения, если ребёнок справляется, а если нет – нужно «подбад-
ривать», поддерживать его. 
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А.А. Курмангалиева в качестве основных методов, которые необхо-
димо использовать педагогу в ходе данного обучения, рассматривала сле-
дующие 6: 

 все виды игр: сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические, 
подвижные, имитационные, игры-экспериментирование и т. п.; 

 занятия, организованное по сюжетному принципу, где каждое сле-
дующее – это следующее звено целого сюжета, например, «Гостеприим-
ная Армения», «Путешествие в Грузию», «Знакомство с народами Ев-
ропы»; 

 проектная деятельность; 
 чтение специализированной литературы – сказки разных народов 

мира, стихи и рассказы; 
 метод беседы и обсуждения, а именно рассказывать про разные 

страны, про культуру и традиции других народов и т. п.; 
 моделирование социокультурной развивающей среды, которая в 

свою очередь строится с учётом требований Федерального государствен-
ного образовательного стандарта (ФГОС). 

В работе с дошкольниками педагогу необходимо не перегружать детей 
большим количеством новой информации и знаниями, т.к. это может при-
вести к ситуации неуспеха, что в свою очередь снизит желание и мотива-
цию к изучению языков, и нежеланию учиться в целом. Поэтому любое 
занятие, игра, проводимые с детьми должны быть выстроены интересно и 
легко. 

В качестве моделирования социокультурной развивающей среды при 
полилингвальном обучении педагогу необходим разнообразный нагляд-
ный материал, дидактические игры, наборы игрушек животных, фруктов, 
овощей, игрушки, сделанные из различного материала, разной формы, 
цвета и т. д. 

По мнению Б.Н. Галаовой, в рамках модели полилингвального разви-
тия дошкольников педагогу необходимо работать и с семьёй воспитан-
ника, ведь во многом именно от родителей зависит психоэмоциональное 
состояние ребёнка, его комфорт, поддержка, что в свою очередь будет 
способствовать обучению, происходящему с наименьшими трудностями, 
быстрым освоением родным и иностранным языками 3. 

Также для успешного полилингвального развития дошкольников необхо-
дим комплексный подход в работе таких специалистов, как логопед, психо-
лог, социальный педагог. При их тесном взаимодействии и сотрудничестве 
развитие полилингвальной личности ребенка будет эффективным. 

Таким образом, полилингвальность – это современное веяние вре-
мени, где педагог использует различные инновационные технологии, кре-
ативный подход в своей профессиональной деятельности. Дошкольники 
же в ходе полилингвального обучения могут и не научиться разговаривать 
на различных языках, но именно оно формируют более полную картину 
мира, мозаичное восприятие окружающей действительности, в дальней-
шем уже в ходе обучения в школе способствует лучшему усвоению аб-
страктных и гуманитарных наук. 
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Актуальность темы 
В настоящее время вопросам подготовки детей к школе уделяется 

огромное внимание. Современные дети совершенно другие, чем дети про-
шлых десятилетней. Их познавательная активность в настоящее время не-
сколько снизилась из- за компьютерного влияния на жизнь и времяпре-
провождение детей. Зачастую они невнимательны, не слышат взрослых, 
затрудняются в выполнении самостоятельной работы, им трудно догово-
риться друг с другом. Возникает ситуация, при которой будущие перво-
классники, имея большой запас умений и навыков, оказываются не готовы 
к учебной работе. Опыт показывает, что для овладения образовательными 
видами деятельности должны быть сформированы предпосылки, позво-
ляющие перейти к деятельности без особых затруднений. Чтобы повы-
сить интерес к учебной деятельности, необходимо формировать познава-
тельную активность дошкольников для дальнейшего успешного обучения 
в школе путем развития познавательного интереса и потребностей в по-
иске новых знаний. Для эффективной организации работы по 
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формированию предпосылок важно представлять содержание учебного 
процесса как основного вида деятельности в школе. 

Возможность принять учебную задачу и способность решить ее явля-
ется важным критерием готовности к школе. В ходе обучения дошколь-
ники приобретают знания, благодаря которым обогащается кругозор, 
формируются первичные представления учебной деятельности в игровом 
процессе. 

Роль игры в формировании предпосылок учебной деятельности 
Предпосылки учебной деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста формируются в ходе игры, где закладываются творческое вооб-
ражение, образное мышление, развивается самосознание, произвольность 
поведения. Благодаря игре дети учатся строить жизненные планы, прохо-
дят школу межличностного общения и взаимодействия, у них формиру-
ется любознательность и стремление к получению новых знаний. К концу 
дошкольного периода ребенок способен управлять своим поведением и 
подчиняться правилам. 

Познавательная активность дошкольников формируется через игры -
экспериментирования, дидактические, сюжетно- ролевые, подвижные, 
игры с правилами. Именно игры с правилами имеют важное значение для 
формирования предпосылок учебной деятельности, так как здесь ребенок 
начинает обращать внимание на способ, а не на результат. Дети старшего 
дошкольного возраста могут самостоятельно организовать игру, догова-
риваться, изменять правила и создавать новые, отстаивают выполнение 
правил и сами их четко соблюдают. «Умение работать по образцу» фор-
мируется в процессе игровой деятельности, этому способствуют дидакти-
ческие и подвижные игры. В подвижных играх происходит развитие ком-
муникативных и организаторских способностей, в играх-соревнованиях, 
играх-эстафетах дети учатся действовать по инструкции, контролировать 
свое поведение, сопереживать, проявлять взаимопомощь. В дидактиче-
ской игре ребенок не только получает новые знания, но также обобщает и 
закрепляет их. 

Важным показателем развития предпосылок учебной деятельности яв-
ляется развитие произвольности. В 5–7 лет самоконтроль выступает как 
деятельность, направленная на улучшение образовательной работы и 
устранение недостатков. Взаимопроверку и самоконтроль можно вклю-
чать при игре с воспитанниками в дидактические игры и упражнения. 

Педагогический опыт. Цель самообразования: 
Повышать профессиональное мастерство и компетентность. Внедрять 

в работу новые способы и методы для формирования у детей старшего 
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности, достижения 
детьми дошкольного возраста уровня развития для успешного освоения 
ими образовательных программ дошкольного образования. 

Изучая работы известных психологов, знакомясь с опытом работы коллег 
и публикациями других авторов, я в своей педагогической деятельности раз-
работала перспективный план, согласно которому создаются условия для 
формирования предпосылок учебной деятельности у старших дошкольников 
благодаря использованию дидактических игр, игровых упражнений и нагляд-
ных пособий. 

Для определения уровня развития предпосылок была проведена диа-
гностика в начале учебного года. Мной предложены детям разные игро-
вые задания: «Найди два одинаковых предмета», «Продолжи ряд», 
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«Свободная классификация» и т. д. Наблюдая за своими воспитанниками, 
пришла к выводу, что у них не совсем сформированы предпосылки учеб-
ной деятельности и нам предстоит совместная работа по повышению 
уровня развития учебных предпосылок. Мной были поставлены опреде-
ленные задачи по решению основной деятельности в рамках самообразо-
вания. 

Задачи самообразования: 
1. Изучить методическую литературу по проблеме формирования 

предпосылок учебной деятельности дошкольников старшего возраста. 
2. Повысить педагогический уровень и профессиональную компетент-

ность по вопросам развития познавательной активности у дошкольников 
как важной составляющей части образовательного процесса, способству-
ющей успешному обучению в школе, его социализации в обществе. 

3. Провести анкетирование родителей, диагностику детей по данной 
теме «Формирование предпосылок учебной деятельности у детей стар-
шего дошкольного возраста». 

4. Способствовать формированию познавательного интереса у до-
школьников к учебной деятельности через познавательную активность на 
систематических занятиях при выполнении практических задач. 

5. Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, синтез, обоб-
щение, классификация; умение рассуждать, делать простейшие выводы и 
умозаключения. 

6. Учить решать задачи, используя простейшие формы замещения, 
символизации и моделирования. 

7. Стимулировать развитие самостоятельности, инициативы. 
8. Развивать способности к самоконтролю и самооценке. 
Данная тема самообразования разработана на основе Комплексной об-

разовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Ба-
баева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. Математический блок разработан 
известными учеными в области теории и методики формирования элемен-
тарных математических представлений у дошкольников З.А. Михайловой 
и Т.Д. Рихтерман. 

Парциальные программы 
1. «Математика в детском саду» (В.П. Новиков). Программа по запо-

минанию математических категорий. 
2. «Маленькие ступеньки» (Е.В. Колесникова) Программа развития 

математических представлений у дошкольников. 
3. «Развитие речи у детей дошкольного возраста» (О.С. Ушакова). 
4. «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической актив-

ности как предпосылки обучению грамоте» (Е.В. Колесникова). 
Методики 

При разработке перспективного плана самообразования были исполь-
зованы следующие методики: 

 методика математического обучения (А.М. Леушина, этап обучения счету); 
 методика формирования представления о форме, размере предметов 

(З.Е. Лебедева, этап обучения измерению); 
 методика развития математических способностей (А.В. Белошистая, 

этап знакомства с двузначными числами); 
 методика развития представлений о размере, величине, измерении 

(М. Монтессори, В.В. Воскобович); 
 методика сенсорного обучения (Ф. Фребель, геометрические фигуры); 
 методика развития пространственных представлений (Т.А. Мусейинова); 
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 методика представлений о времени (Ф.Н. Блехер, календарное 
время); 

 методика исследовательского обучения (А.И. Савенков); 
 методика сенсорного развития (З. Дьенеш); 
 модифицированная методика «Отношение ребенка к школе» 

(А.Л. Венгер, Е.А. Бугрименко); 
 методика схематических и наложенных изображений; 
 методика «10 слов» (А.Р. Лурия); 
 методика «Зрительная память» (Э.Г. Симерницкая, И.А. Скворцов); 
 методика «Расставь точки» (Р.С. Немов); 
 методика «Схематизация» (Р.И. Бардина, наглядно-образное мышление); 
 методика «Четвертый лишний» (Н.Л. Белопольская). 
Педагогические технологии 
1. Технология «ТРИЗ»-Теория Решения Изобретательных Задач» 

(Т.С. Альтшуллер). 
2. «Логические блоки» (З.Дьенеш). 
3. ИКТ-технологии (интерактивная доска, планшет, компьютер). 
4. Технология интегрирования (5 областей). 
5. Технология развивающих игр Б.П. Никитина. 
6. Технология «Развивающие головоломки». 
7. Проектная технология. 

Ожидаемые результаты 
1. У детей сформированы предпосылки учебной деятельности. 
2. Воспитанники активны и любознательны, проявляют инициативу, 

самостоятельность, умеют анализировать, сравнивать, обобщать, устанав-
ливать причинно-следственные связи. 

3. Дети понимают поставленные перед ними задачи, продумывают и 
находят способы действия для ее решения. 

4. Дети научились использовать модели и схемы при решении игровых 
и учебных задач. 

5. Воспитанники подчиняют свои действия правилам, умеют взаимо-
действовать друг с другом. 

Все эти достижения помогут детям быть успешными в школе, а про-
цесс обучения и сама школьная жизнь будут приносить им радость и удо-
влетворение. 

Работа с родителями 
Работа по развитию у детей предпосылок учебной деятельности про-

водила в тесном сотрудничестве с родителями. Были организованы ма-
стер-классы по применению математических планшетов в играх по си-
стеме шахматного построения предметов, использования «Таблицы сло-
жения Робот + при сложении двузначных чисел». Проведен круглый стол 
«Это мы можем, этому учимся». Вместе с родителями и детьми проведена 
квест-игра» Математический лабиринт». Работа организована согласно 
календарно-тематическому плану. 
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Аннотация: в статье отражены основные аспекты положитель-
ного влияния на процесс формирования личности учащихся и особенности 
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Современное общество предлагает определенные особенности в связи 
с изменением характера образования в России. Ведущее место на данный 
момент занимает развитие общественной активности, инициативы, а 
также создание благоприятных условий для личностного и профессио-
нального самоопределения детей, подростков и молодежи. Приобретает 
ценность дополнительное образование. Через него система образования 
имеет возможность расширять свои социальные функции, а также разви-
ваться как сфера эффективных инвестиций и инноваций. 

Дополнительное образование расширяет возможности человека, пред-
лагая большую свободу выбора действий, так что каждый ребенок посред-
ством помощи педагогов определяет необходимые для себя цели, страте-
гии индивидуального развития как средства социализации личности. 

Дополнительное образование по своему содержанию отличается осво-
ением навыков и умений не только в теоретической форме, но и в практи-
ческой, что создает возможности в профессионализации учащегося. 

Настоящим профессионалом можно считать человека, когда его при-
родные задатки совпадают с его профессиональной деятельностью. 
Именно на дополнительное образование возлагают большие надежды в 
реализации данной функции. 

Подрастающее поколение учится мечтать, проектировать, планиро-
вать… Помимо этого дополнительное образование позволяет решить ряд 
других проблем: обеспечение занятости, формирование здорового образа 
жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоци-
альных проявлений. 

Между общим образованием и дополнительным существует объектив-
ная диалектическая зависимость. Только в процессе интеграции общего и 
дополнительного образования будет достигнута наивысшая цель – социа-
лизация личности ребенка как предпосылка его полноценного развития. 
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Особенностью процесса дополнительного образования детей является 
то, что он представляется детям в их свободное время и развертывается 
на фоне свободного выбора, добровольного участия, избирательности 
учащимися своего образовательного пути, режима, уровня и конечного 
результата. 

Исследования показывают, что наиболее благоприятным периодом 
для формирования способностей к творчеству являются ранние школьные 
годы, так как именно в этот период закладываются психологические ос-
новы для творческой деятельности (художественно-эстетической, музы-
кальной). 

Дополнительное образование обладает большим педагогическим по-
тенциалом: компенсирует отсутствие в основном образовании тех или 
иных интересующих детей видов и направлений деятельности; обеспечи-
вает ребенку комфортную эмоциональную среду, содействует выбору ин-
дивидуального маршрута и темпа его освоения. 

Модернизация современного российского образования диктует необ-
ходимость видоизменения системы внешкольного воспитания, перехода 
её в новое качественное состояние, утверждение её развивающего значе-
ния, создание новых видов воспитательных учреждений. 

В процессе дополнительного образования открываются возможности 
создания ситуации успеха для каждого ребенка. Это укрепляет личност-
ные достоинства, расширяет культурное пространство самореализации 
личности ребенка, стимулирует его к творчеству. 

Дополнительное образование предлагает подросткам возможность в 
выборе интересов, будущей профессии… 

Одной из задач дополнительного образования является воспитание у 
подростка гражданской позиции, ответственности, дисциплины и само-
дисциплины, способности ориентироваться в современных условиях. 

Для достижения этих целей используются следующие принципы. 
1. Воспитание личности в коллективе. 
Именно воспитание в коллективе формирует доброжелательность, 

уважение. В коллективе ребенок приобретает социальный опыт; 
2. Связь воспитания с жизнью. 
Это участие в конкурсах, соревнованиях, где возникает эмоциональ-

ное напряжение и нужно принимать какое-то решение. Здесь формиру-
ется определенный стереотип поведения, адекватная самооценка. Умест-
ные формы работы: беседа с обсуждением выступлений, просмотр ви-
деороликов и фотографий с выступлений; 

3. Организация воспитательного досуга. 
Культурно-массовые мероприятия укрепляют дружбу, ограждают уча-

щихся от нежелательных контактов со стороны; 
4. Авторитет товарищей. 
Наблюдая за успехами товарищей, новички стараются подражать не 

только в конкретных делах, но и в поведении. Появляется уверенность в 
себе, стимул к развитию, тренировке силы воли, дальнейшим занятиям; 

5. Здоровьесбережение. 
Эти технологии в дополнительном образовании являются профилак-

тикой здорового образа жизни; 
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6. Трудовое воспитание. 
Оно позволяет ощутить свой вклад в коллективное дело. Озеленение 

территорий, уборка памятников, волонтерство, экологические суббот-
ники… – все это часть мероприятий, которые дают положительные ре-
зультаты. 

7. Уважительное отношение к личности. 
В первую очередь – нет грубой лексики; 
8. Гражданско-патриотическое воспитание. 
Уроки мужества, акция «Бессмертный полк», конкурсы военно-патри-

отической песни и т. д. формируют у подростков устойчивую жизненную 
позицию, установку на выполнение долга перед Родиной, родителями; 

9. Работа с родителями, со школой. 
Необходим контакт с школьными учителями, классным руководите-

лем, родителями. Совместные мероприятия, родительские собрания дадут 
положительный воспитательный результат. 

Воспитателям, преподавателям следует помнить, что дополнительное 
образование ориентировано на: 

 динамичность образовательного процесса как социального явления; 
 стимулирование творческой активности ребенка; 
 активное и деятельное усвоение содержания образования, прогнози-

рование возможностей его применения в различных ситуациях; 
 обобщение жизненного опыта ребенка, переход его к постоянному 

самообразованию. 
Опыт работы показывает, что занятия в объединениях дополнитель-

ного образования способствуют повышению общего интеллектуального 
уровня, формированию мировоззрения, укреплению здоровья и физиче-
ской подготовки подростков, формированию интересов и нравственных 
ценностей, эталонов правильного поведения, повышают устойчивость к 
негативным социальным явлениям. Дети, посещающие кружки, секции, 
клубы по интересам, коммуникабельны, самостоятельны, усидчивы. 

Сочетание в системе дополнительного образования разных видов до-
суговой деятельности с формами образовательной деятельности позво-
ляет решать проблему занятости детей в свободное время, сокращает 
число детей девиантного поведения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С ДЕТСКИМ ОНЛАЙН-УНИВЕРСИТЕТОМ KINDERUNI 
Аннотация: в статье представлено обобщение опыта реализации 

межпредметной программы внеурочной деятельности «Немецкий язык с 
Детским онлайн-университетом» для учащихся 5 класса на основе мето-
дики CLIL. 

Ключевые слова: Детский онлайн-университет, методика CLIL. 
В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность является неотъемле-

мой и обязательной частью основной образовательной программы. Она 
позволяет учесть индивидуальные особенности и потребности обучаю-
щихся, обеспечить достижение ими планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 
предметных) за счет расширения информационной, предметной, культур-
ной среды, в которой происходит образовательная деятельность [1]. 

Большинство современных детей не представляют свою жизнь без га-
джетов, поэтому онлайн-обучение часто является хорошим способом за-
интересовать их чем-то новым. Дети, выросшие в век высоких техноло-
гий, намного лучше усваивают информацию из Сети. Гете-Институт 
предоставляет большое количество различных курсов, дающих, безгра-
ничную возможность для изучения немецкого языка [2]. 

Участвуя в пилотном проекте по апробации межпредметной про-
граммы внеурочной деятельности «Немецкий язык с Детским онлайн-
университетом» (автор Н.В. Урывчикова) для учащихся 4–5 классов на ос-
нове методики CLIL, мы использовали видео-лекции Детского онлайн-
университета. 

Детский онлайн-университет – это образовательный проект Гете-Ин-
ститута для детей в возрасте от 8 до 12 лет, в ходе которого они учатся 
использовать информационные ресурсы для самообразования и самораз-
вития. В университете три «факультета»: «Человек», «Природа» и «Тех-
ника» и соответственно познавательная активность обучающихся направ-
лена в эти области. Обучающиеся находят ответы на вопросы о явлениях 
окружающего мира, используя при этом немецкий язык. Каждый ребенок 
может учиться в университете, не выходя из дома, вместе с родителями, 
которые могут выступать в роли обучающихся, или контролировать, от-
слеживать результаты детей. 

Целью реализации программы внеурочной деятельности является со-
здание условий для использования обучающимися немецкого языка в ка-
честве средства расширения своей базы знаний об окружающем мире. 
Она готовит обучающихся к изучению предметов естественно-научного 
цикла (биология, физика, химия) в основной школе и одновременно мо-
тивирует к изучению немецкого языка. 

В основу программы «Немецкий язык с Детским онлайн-университе-
том» положены принципы предметно-языкового интегрированного обу-
чения (CLIL – Content and Language Integrated Learning), когда какой-либо 
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предмет изучается посредством иностранного языка, а иностранный 
язык – через этот предмет. 

Таким образом, решаются сразу несколько задач: создание мотивации 
к изучению иностранного языка за счет значимого для обучающихся со-
держания; создание условий для формирования у них метапредметных 
умений, благодаря интегрированному характеру обучения; расширение 
информационной, предметной среды, в которой происходит изучение 
иностранного языка, что позволяет сгладить противоречия между возрос-
шими требованиями к уровню владения иностранным языком в современ-
ном мире и довольно ограниченным временем, отведенным базисным 
учебным планом на его изучение. 

В существующих УМК по немецкому языку предметная интеграция 
практически не представлена. Организация внеурочной деятельности по 
принципам предметно-языкового интегрированного обучения позволяет 
восполнить этот пробел. 

Занятия представляют собой заседания научного общества (детям при-
ятно осознавать себя студентами). Обучение происходит через исследова-
ние. Короткие научно-популярные видеосюжеты с сайта виртуального 
Детского университета визуализируют проблему, а затем в ходе самосто-
ятельной практической, экспериментальной деятельности в сопровожде-
нии учителя обучающиеся углубляют знания в обозначенной в сюжете об-
ласти и приобретают собственный практический опыт. При рассмотрении 
на занятиях разных аспектов проблемы реализуется системно-деятель-
ностный подход, и у обучающихся формируется более целостная картина 
мира. Дети лучше всего учатся, когда самостоятельно находят решение, 
тем более, когда есть возможность обсудить с учителем, в группе, прове-
сти эксперимент. Овладение навыками мышления и рассуждения в ходе 
реализации программы важнее, чем освоение какой-либо конкретной 
учебной темы. 

Максимальное использование учителем разных видов наглядности 
(материалы для экспериментов, опытов, карточки, фигуры для театра те-
ней, инструменты и др.), включая моделирование, и активное участие обу-
чающихся в создании наглядных моделей изучаемых процессов и явлений 
помогает им лучше понять эти процессы и явления. Двигательной актив-
ности обучающихся на занятиях уделяется особое внимание. Включение 
подвижных игр помогает обучающимся формировать абстрактные поня-
тия и удовлетворяет их потребность в движении. Возможность участво-
вать в совместных исследованиях всем обучающимся, не зависимо от 
уровня владения иностранным языком, создает условия для формирова-
ния у обучающихся уверенности в своих силах и способностях. Очень 
важно учитывать личный опыт обучающихся. 

На занятиях необходимо погружение обучающихся в языковую среду. 
Максимально используя средства визуализации для обеспечения понима-
ния обучающимися происходящего, привлекая аутентичные материалы, 
разработанные носителями языка, учитель ведет занятия на немецком 
языке. Обучающийся старается понять большое количество языкового ма-
териала, вырабатывает стратегии понимания иноязычной речи, игнорируя 
незнакомое. 

Интегрированное обучение делает основной акцент на содержательной 
стороне речи, а не на формальной (грамматическая корректность), и это позво-
ляет обучающимся использовать иностранный язык естественно, с ощущением 
успешности, без страха сделать ошибку. При использовании иностранного 
языка для решения конкретных познавательных и коммуникативных задач его 
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изучение приобретает личностный смысл для обучающихся и становится бо-
лее целенаправленным [3]. 

В ходе реализации программы создаются условия для достижения обучаю-
щимися трех групп результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

Из личностных результатов можно отметить повышение мотивации у 
всех участников курса, осознание личностного смысла учения и развитые 
навыки сотрудничества со сверстниками и учителем в разных социальных 
ситуациях. Обучающиеся научились новым общим способам решения задач. 

В качестве метапредметных результатов можно назвать способность 
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; активное ис-
пользование речевых средств для решения коммуникативных и познава-
тельных задач; умение формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение; умение устанавливать причинно-следственные связи в изу-
чаемом круге явлений окружающего мира; умение анализировать объ-
екты с выделением существенных и несущественных признаков, устанав-
ливать аналогии, классифицировать, обобщать, делать выводы. 

Предметные результаты по предметам «Иностранный язык», «Окру-
жающий мир», «Искусство» выражаются в приобретении опыта исполь-
зования немецкого языка как нового инструмента познания мира. Обуча-
ющиеся понимали основное содержание небольших научно-популярных 
видеофильмов, находили в видео конкретные сведения, факты, заданные 
в явном виде; узнавали в письменном и устном тексте изученные лекси-
ческие единицы и словосочетания; расширили, систематизировали и 
углубили исходные представления о природных и социальных объектах и 
явлениях как компонентах единого мира; проявили готовность и способ-
ность к реализации своего творческого потенциала в художественно-про-
дуктивной и совместной музыкально-творческой деятельности. 

В рефлексивных картах обучающиеся отметили, что больше всего им 
понравилось играть, проводить эксперименты, рисовать (граффити), 
смотреть и понимать видео, формулировать свои мысли на немецком 
языке, моделировать печатную машинку и автопилот, читать, используя 
шрифт Брайля, озвучивать ритмические рисунки в стиле битбокс, разыг-
рывать сказку «Теремок» (театр теней). 

Необходимо отметить, что программа рассчитана на 34 академических 
часа, все занятия проводились по сценарию, с использованием раздаточ-
ных материалов с заданиями для индивидуальной, парной и групповой 
работы обучающихся, разработанных методистами Немецкого культур-
ного центра имени Гете в Москве, и размещенных на сайте Немецкого 
детского онлайн-университета в разделе «Для учителей». 
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альтернативной коммуникации как механизма формирования экспрес-
сивной речи обучающихся с расстройством аутистического спектра. 
Рассмотрены различные виды системы альтернативной коммуникации. 

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, альтерна-
тивная коммуникация, экспрессивная речь, фразовая речь, развитие речи. 

Альтернативная и дополнительная коммуникация – это любая форма 
языка помимо речи, которая облегчает социальную коммуникацию для 
человека. Выбор средств альтернативной и дополнительной коммуника-
ции и определяется познавательными, моторными навыками, сенсорными 
возможностями, стилем обучения, потребностями в общении [1]. 

Альтернативная коммуникация – общение без использования речи. 
Сообщение передается слушателю с помощью жестов, письма, азбуки 
Морзе, графических или предметных символов. Дополнительная комму-
никация –  это коммуникация, дополняющая и поддерживающая речь. 

Возможности, которые открывает альтернативная коммуникация для 
детей с расстройством аутистического спектра: безопасность, способ ре-
гуляции состояний и поведения, возможность влиять на события, само-
стоятельность в принятии решений, поддержка познавательного и соци-
ального развития, повышение качества жизни. 

Достоинства любой системы альтернативной коммуникации: 
 помогает справиться с нежелательным поведением ребенка; 
 позволяет ребенку получать желаемое приемлемым образом; 
 позволяет отказываться от не желаемого приемлемым образом; 
 позволяет общаться с окружающими; 
 помогает в развитии вербальной коммуникации. 
Альтернативная и дополнительная коммуникация представляет со-

бой разнообразную систему методик и технических средств. Наиболее 
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популярные это: система жестов, система символов, глобальное чтение 
или система коммуникации при помощи карточек PECS, МАКАТОН. 

Картиночные символы коммуникации (Picture Communication 
Symbols) включают в себя: фотографии предметов без фона (обрезанные 
по контуру), фотографии предметов, деятельности с людьми, картиноч-
ные символы коммуникации (цветные, черно-белые, различные графиче-
ские системы), пиктограммы (Пиктографическая идеографическая ком-
муникация (PIC)), изображения жестов, сигсимволы, специальные сим-
волы (например Блисс-символы) [2]. 

Существует множество мнений о том, что применение методов альтер-
нативной коммуникации затормаживает и останавливает развитие экс-
прессивной речи у детей с расстройством аутистического спектра. Однако 
это не так. Применение методов альтернативной коммуникации очень ак-
тивно запускает развитие речевых навыков. В то время как ребенок ком-
муницирует с помощью методов альтернативной коммуникации, выкла-
дывая карточки PECS, используя электронный коммуникатор и т. д. у 
него отрабатывается навык правильного формирования фраз и предложе-
ний в речи, проговаривая про себя выстроенные просьбы и предложения, 
обучающийся вскоре начинает вслух проговаривать выстроенные предло-
жения и фразы. 

Коммуникативная система обмена картинками (PECS) является одной 
из наиболее распространенных форм вспомогательной альтернативной 
коммуникации. Она используется как вспомогательное средство для ком-
муникации не только у детей с аутизмом, но и другими нарушениями раз-
вития. Эта система обмена карточками способствует в процессе обучения 
активизации социального взаимодействия между детьми, ребенком и учи-
телем, ребенком и взрослым. 

Система PECS быстро получила признание и распространение во всем 
мире именно благодаря стимуляции потребности в коммуникации. Ее 
применение не требует сложных и дорогостоящих материалов, так как она 
имеет печатные символьные, фотографические, рисованные карты. Обу-
чение PECS начинается со стимуляции ребенка отдавать партнеру по ком-
муникации (педагогу) карточку с изображением желаемого предмета тем 
самым формулируя просьбу, требование, а взамен получать сам предмет, 
который является вознаграждением. Развитие умения различать символы 
и конструировать простые предложения начинается после успешного обу-
чения обмену картинки на желаемый предмет, при помощи PECS. Затем 
дети овладевают навыками использования PECS для ответов на вопросы 
и комментирования. 

Преимущества системы PECS не оспоримы. Она позволяет детям с 
расстройством аутистического спектра и другими нарушениями комму-
никативного развития быстро и качественно приобрести базисные функ-
циональные навыки коммуникации и саму потребность в ней. С помощью 
системы можно быстро обучить ребенка самостоятельно проявлять ини-
циативу и спонтанно произносить слова, чем при помощи обучения назва-
ниям предметов, мимического общения или вокальной имитации. Для ре-
бенка становится более доступно общение с окружающими, а, следова-
тельно, появляется возможность обобщения приобретенных вербальных 
навыков. Вследствие чего, дети с нарушениями коммуникации 



Коррекционная педагогика 
 

119 

приобретают саму потребность в общении и выражении своих потребно-
стей доступными методами [3]. 

Также, еще одним методом альтернативной коммуникации выступает 
применение жестов для коммуникации. На самом деле, применение же-
стов как средства коммуникации, в частности, подходит для невербаль-
ных детей. 

Существуют чисто практические причины, по которым обучение же-
стам может быть более успешным. Основная причина в том, что жестам 
проще учить – можно физически направлять руку ребенка, при этом не-
возможно заставить ребенка говорить даже с помощью самой изощренной 
речевой терапии или логопедического руководства. Если вы произносите 
слово вслух, то отдельные звуки длятся совсем недолго, а если вы слиш-
ком сильно замедлите речь, то станет невозможно распознать слова. Во 
время беглой речи может быть совершенно непонятно, где кончается одно 
слово и начинается следующее – для этого человек должен знать просо-
дические (ритмические и интонационные особенности) данного языка, а 
именно просодия очень тяжело дается большинству аутичных детей. При 
этом жесты можно легко замедлить или отделить друг от друга. 

Для того чтобы выбрать систему альтернативной и дополнительной 
коммуникации, нужно учитывать следующие особенности ребенка: дви-
гательные навыки, память, скорость обработки информации, различение 
и идентификация картинок, транспортабельность. 

Важным представляется отметить, что качественные изменения, до-
стигаемые в процессе образовательной деятельности, необходимо закреп-
лять в условиях семейного воспитания. Способность общаться является 
одним из самых главных навыков, жизненно необходимых для любого че-
ловека. Следовательно, необходимо учить детей общаться с той целью, 
чтобы они чувствовали себя более комфортно в обществе. Коррекционно-
развивающая работа по предложенной методике должна быть целена-
правленной, последовательной и систематической, именно тогда уровень 
речевой активности у детей с ранним детским аутизмом повысится. 

Хотелось бы, чтобы у отечественных специалистов было больше ме-
тодик и приемов, направленных на формирование коммуникативной ак-
тивности. Также на данный момент остается актуальной проблема нали-
чия точных диагностических методик, направленных на оценку сформи-
рованности коммуникативной активности [4]. 

Таким образом, проблема диагностики и формирования коммуника-
тивных навыков у детей с ранним детским аутизмом остается актуальной 
на данный момент и требует дальнейшего, более детального изучения. 
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В деятельности людей нет области, где не употреблялась бы речь. Она 
нужна везде. И особенно на этапе обучения. От качества речи ребенка за-
висит успешность его обучения, поэтому главной задачей родителей, ло-
гопедов, воспитателей и специалистов дошкольных учреждений является 
развитие речи. 

В последнее время отмечается большое количество детей, имеющих 
общее недоразвитие речи (ОНР). Данная группа детей характеризуется 
различной природой дефекта и неоднородностью нарушений всех компо-
нентов речевой системы (фонематического слуха, лексико-грамматиче-
ской строя, связной речи), поздним началом речевого развития, низкой 
речевой активностью. Как правило, у таких детей есть нарушения и в дви-
гательной сфере, а именно, плохая координация движений, замедленное 
формирование пространственно-временных представлений, трудности 
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переключения. Отмечается недостаточная координация движений паль-
цев рук, недоразвитие мелкой моторики. 

В связи с многоуровневостью структуры дефекта, наличием неречевой 
и речевой симптоматики у детей с ОНР возникает необходимость в орга-
низации тесного взаимодействия между учителем-логопедом и инструк-
тором по физической культуре с целью не только диагностики, развития 
речевых и физических нарушений, но и разработки новых технологий ин-
тегрированного подхода к содержанию коррекционно-образовательной 
деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и физическое 
развитие. 

В нашем детском саду большое внимание уделяется интегрированным 
занятиям, проектной деятельности, совместно проводимым спортивным 
праздникам и досугам. 

В ходе интегрированной деятельности выполняются дыхательные 
упражнения, которые способствую развитию дыхательной мускулатуры, 
увеличения подвижности грудной клетки и диафрагмы и являются неотъ-
емлемой частью физической культуры («Качели», «Дровосек», «Паро-
воз», «Часики», «Ветерок», «Снежная буря»). 

Кроме этого, выполняются упражнения на развитие мелкой моторики, 
которая непосредственно связана с овладением предметными действи-
ями, развитием продуктивных видов деятельности, письмом, речью ре-
бенка: игры с крупой, бусинами, камешками, пуговицами, пальчиковые 
игры и упражнения («Забей мяч в ворота», «Удержи мяч», «Удочка», 
«Волшебные ленточки», «Наши пальчики гуляли», «Коза» и другие). 

Упражнение «Удочка» 
 

 
 

Рис. 1 
 

Цель: развивать у детей мелкую моторику, скоординированность паль-
цев рук. 

Ход игры: дети наматывают на палочку ленточку, на конце которой 
привязан какой-либо предмет (рыбка, бабочка, жук и т. д.) 

В каждое занятие включены речевые игры, считалки, потешки, за-
гадки, которые предназначены для закрепления правильного звукопроиз-
ношения, развивают слуховую память, выразительность речи («Мячик мы 
ладошкой «стук», повторяем дружно звук», «Мяч передавай-слово назы-
вай», «Белка», «Раз, два, три, четыре, пять…», «Конь ретивый с длинной 
гривой…», «Вышел месяц из тумана…», «Сидел петух на палочке…».  
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Считалочка 
 

 
 

Рис. 2 
 

Вышел месяц из тумана, 
Вынул пышку из кармана: 
– Буду деточек кормить, 
А тебе, дружок, водить! 

Интегрированная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 
физической культуре способствует обогащению словарного запаса, со-
вершенствованию грамматического строя речи, связной речи, а главное 
развивает коммуникативные умения. Вовлечение детей с речевыми нару-
шениями в разные виды деятельности в ходе совместных занятий учи-
теля-логопеда и инструктора по физическому воспитанию позволяет раз-
вивать у детей пространственно-временные представления, координацию 
движений, мелкую и крупную моторику. 

Интегрированная коррекционно-образовательная деятельность позво-
ляет сочетать традиционные и нетрадиционные методы, повышать эффек-
тивность в работе и получать стабильные результаты. Большой плюс ин-
тегрированной деятельности заключается в том, что она проводится в иг-
ровой форме, содержит много видов двигательной активности, способ-
ствует укреплению психического и физического здоровья детей. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Аннотация: в статье рассматривается актуальный на сегодняшний 

день вопрос необходимости обучения детей с тяжелыми нарушениями 
речи иностранному языку, а также посильной подачи информации обу-
чающимся. 

Ключевые слова: дети с тяжелыми нарушениями речи, акценты, ре-
чевое развитие. 

Английский язык для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – 
ТНР)… стоит его изучать или нет? Учителя школы и, в частности, учителя 
иностранного языка, а также учителя-логопеда задают труднейший во-
прос – как учить таких детей? Вообще необходимо ли им вообще изучать 
иностранный язык? Ведь для таких детей характерны низкая работоспо-
собность и повышенная утомляемость, неорганизованность, повышенная 
импульсивность и гиперактивность, ослабленная память, низкий образо-
вательный уровень. Также детям с ТНР присуще и затруднения в звуко-
вом анализе слов, нарушении фонематического слуха. Они нечетко вос-
принимают обращенную речь, не дифференцируют сходные звуки. Спо-
собны ли они выучить иностранный язык в полном объеме? 

Да, это вполне возможно, но необходимо смещение акцента в поста-
новке целей с точки зрения практического владения языком – на общее 
развитие детей. На первое место мы ставим задачу развития мышления 
детей, памяти, речи, активизация их познавательной деятельности, обога-
щение их знаниями об окружающем мире, чему иностранный язык спо-
собствует как никакой другой предмет. 

Практическое владение языком не является целью, а действенным 
средством решения этой задачи. Планируя конечный уровень практиче-
ского владения языком, нужно исходить из того, что речь детей с ТНР на 
родном языке небогата по лексическому объему и порой грамматически 
неправильна, следовательно, речь на чужом языке им не освоить, так как 
степень обученности иностранному языку зависит от общего уровня раз-
вития ребенка. Но это не значит, что таких детей нельзя обучить ино-
странному языку, они смогут говорить на другом языке, но на уровне сво-
его развития. 

У детей с ТНР нарушенные задатки к развитию языковой способности. 
Это нарушение речедвигательного и речеслухового анализаторов. Дети 
страдают дисграфией, дислексией, моторной и сенсомоторной алалией, 
функциональная незрелость коры головного мозга. Дети с такими нару-
шениями имеют: 

1) маленький словарный запас; 
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2) низкую способностью к восприятию речевых звуков; 
3) дефекты звукопроизношения; 
4) аграмматизмы. 
Основная цель изучения иностранных языков для таких детей – разви-

вающая, «не знания, а развитие». 
Сложные конструкции и клише… – такими учащимися не будут усво-

ены, так как у них очень низкий уровень развития родного языка. Воз-
можно, проводить такую работу лишь с целью ознакомления. 

Ошибки – не исправлять. Составил ученик «винегрет» – хорошо, я 
тебя поняла. 

Оценка – вербальная, с позитивным уклоном. Необходимо поддержи-
вать желание изучать иностранный язык. 

Приоритетным видом деятельности являются: 
 чтение, а также умение пользоваться словарем; 
 игра как двигательная активность, сопровождающаяся языковым ма-

териалом; 
 развитие моторики через интегрированные уроки – иностранный 

язык + музыка, иностранный язык + рисование, иностранный язык + труд. 
Необходимо оценивать учащихся не столько по достигнутым резуль-

татам, а за старание и усилия учащихся. 
Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что дети с нарушениями речи тре-

буют к себе особого внимания, понимания их проблемы, терпения учи-
теля и помощи всех, кто с ними работает. 

Мы пришли к выводу, о том, что при выборе методов работы с учащи-
мися с ТНР можно достичь определённых положительных успехов даже 
в обучении такому сложному предмету как иностранный язык. При этом 
учащиеся чувствуют, что учатся для себя, для своего развития. Без-
условно, учитель должен проявлять мудрое терпение, чуткость, постоян-
ную заботу, радоваться успехам каждого. Необходимо всемерно поддер-
живать у детей с ТНР интерес к иностранному языку и его изучению. 
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муникационные технологии, задачи, родители, эффективность. 

Информатизация дошкольного образования – процесс объективный и 
неизбежный. Организация обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР) требует особого подхода в образовательной деятельности, который 
предусматривает постоянную эмоциональную поддержку детей с ОВЗ, 
индивидуализацию процесса обучения детей, значительного повышения 
эффективности любой деятельности, в связи с чем целесообразно приме-
нение новых образовательных технологий, одними из которых являются 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), предназначен-
ные для коррекции и развития речи. 

Информационно-коммуникационные технологии – это наглядный 
способ передачи информации с помощью видео, аудио, мультипликации, 
изображения. Уже сегодня использование информационно-коммуникаци-
онных технологий в коррекционной работе с детьми с ТНР, родителями, 
специалистами позволяет перейти от объяснительно-иллюстративного 
способа обучения к деятельностному, становится средством оптимизации 
процесса коррекции, повышает эффективность коррекционного обуче-
ния, ускорять процесс подготовки к дальнейшему переходу от дошколь-
ного этапа к начальному школьному. 

На данный момент в образовательном процессе ребенок – активный 
субъект, а положительный результат от использования ИКТ возможен 
только во взаимодействии ребенка, педагога и компьютера. Использова-
ние компьютерных технологий в специальном обучении связано с реше-
нием трех функциональных задач: 

 коррекции нарушений и общего развития ребенка с ТНР; 
 научить пользоваться новыми орудиями деятельности; 
 в предоставлении возможности самостоятельной индивидуализации 

обучения.  
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Из практики коррекционной работы видно, что применение ИКТ поз-
воляет более эффективно устранять речевые нарушения, нестабильное 
психоэмоциональное состояние детей, пониженную работоспособность и 
быструю утомляемость. Преимущества использования ИКТ в коррекци-
онной работе с детьми с ТНР: повышение мотивации для исправления не-
достатков речи; обеспечение психологического комфорта в образователь-
ной деятельности; развитие психологической базы речи: восприятия, вни-
мания, памяти и мышления за счет повышения уровня наглядности; раз-
витие всех сторон речи: сенсорных функций, артикуляционной, мелкой и 
общей моторики; совершенствование психических функций и познава-
тельной деятельности: памяти, внимания, мышления. 

Задачами коррекционно-образовательного направления являются: 
 формирование и развитие у детей речевых и языковых средств: зву-

копроизношения, просодических компонентов речи, фонематического 
анализа и синтеза, лексико-грамматических категорий, связной речи; 

 формирование и развитие навыков учебной деятельности: осознание 
цели, самостоятельное решение поставленных задач, достижение постав-
ленной цели, оценка результатов деятельности; 

 развитие психических функций; 
 развитие эмоционально-волевой сферы; 
 реализация направлений работы с родителями; 
 использование ИКТ для изменения развивающей среды группы ком-

пенсирующей направленности, логопедического кабинета, сенсорной 
комнаты, кабинета педагога-психолога. 

Использование ИКТ в коррекционно-развивающих занятиях приводит 
к следующим результатам: развитие артикуляционной моторики, автома-
тизации и дифференциации звуков; развитие речевого слуха, дыхания; 
формирование фонематического анализа и восприятия, овладение эле-
ментами грамоты; коррекция на лексическом и синтаксическом уровнях; 
развитие связной речи; формирование зрительно-пространственных отно-
шений; развитие мелкой и общей моторики рук; развитие личностных 
компонентов познавательной деятельности; развитие психофизиологиче-
ских функций обеспечивающих готовность к обучению (оптико-про-
странственная ориентация, зрительно-моторная координация). По различ-
ным направлениям коррекционной деятельности используем в своей 
практике мультимедийные презентации, которые позволяют привнести 
эффект в наглядность ОД, повысить мотивационную активность, способ-
ствуют более тесной взаимосвязи педагога и детей. Благодаря последова-
тельному изображению на экране, дети имеют возможность выполнять 
упражнения, играть более внимательно и в полном объеме. При разра-
ботке индивидуальных образовательных программ используем различ-
ные информационные средства в виде: выполнения индивидуального за-
дания; работы с электронным пособием (коррекция речи, развитие психи-
ческих процессов); самостоятельного освоения коррекционного матери-
ала созданного педагогами (например, конструктора картинок, дидакти-
ческих игр и заданий, используемых как для фрагмента занятия, так и для 
обследования речи и психических функций ребенка). 

В специфике коррекционного обучения детей с ТНР учитываем инди-
видуальный подбор технологий работы, поэтому используемые нами 
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разнообразные компьютерные игры, упражнения и задания сочетаем и 
комбинируем в зависимости от механизма нарушений, уровня языковой 
способности, а также активизирующие все высшие психические функции 
ребенка. Применение в практике компьютерных программ в коррекцион-
ной деятельности значительно сокращает время на автоматизацию и диф-
ференциацию звуков, формирование навыков звукового анализа и син-
теза, развитие психических функций в игровой занимательной форме и 
способствует развитию самоконтроля у детей («Игры для тигры», «10 мы-
шек. Пальчиковые игры с музыкой», «Логопедические распевки», «До-
машний логопед», «Учимся говорить правильно», Интерактивные игры 
для коррекционной деятельности «Мерсибо», «Грамотей», «Звуки при-
роды» и др.). Приложение «Paint» применяем как арт-терапевтическую 
технику, используя вместе с музыкальным сопровождением. Эффектив-
ность работы с детьми с ТНР во многом зависит от взаимодействия с се-
мьями воспитанников. Проведение родительских собраний, тренингов, 
мастер-классов, Web-консультаций, видео занятий, видеолекций, круглых 
столов, вебинаров, дистанционных конференций с применением ИКТ яв-
ляется современной формой информирования и консультирования, позво-
ляющей представить материал красочнее, информативнее и увлекатель-
нее, позволяет нам выделить основные его аспекты и дает возможность 
его проиллюстрировать. Их содержание может выражаться в звуковом 
оформлении и дикторском сопровождении, видеофрагментах и анимации, 
слайд-шоу, рисунках, текстовых материалах, показе артикуляционной, 
пальчиковой гимнастик, массаже кистей и пальцев рук, применении не-
традиционных технологий обучения и др., что позволяет усилить каче-
ство усвоения предоставленного материала. Одной из эффективных форм 
взаимодействия родителей и детей для нас стало информирование через 
сайты (в том числе сайт образовательного учреждения), создание групп 
родителей и педагогов в Ватсапе, Вконтакте, в Вайбере, семейной «Ви-
деотеки», где можно делиться событиями и информацией о детях, органи-
зовывать общение и совместные проекты с детьми. Таким образом, ис-
пользование ИКТ позволяет проектировать новые педагогические техно-
логии в целях коррекции различных нарушений речи, общего психиче-
ского развития детей. 
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гов, учителей-логопедов ДОУ на консультационном пункте с детьми, 
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в получении специальной психолого-педагогической помощи и организации 
условий при их воспитании и обучении. 

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребно-
стями, взаимодействие в работе специалистов, консультационный 
пункт, психолого-педагогическая помощь семьям, социальная адаптация. 

Коррекционно-образовательная работа с детьми, имеющими различ-
ные нарушения развития, в настоящее время приобретает всё большую 
актуальность. Это связано с возрастающим за последние годы количе-
ством детей, рождающихся с отклонениями в развитии. 

По мнению Л.С. Выготского, развитие детей с теми или иными откло-
нениями подчиняется тем же закономерностям, что и развитие нормально 
развивающегося ребёнка. Из этого следует, что дети с патологией тоже 
имеют большой потенциальный ресурс развития, при условии включения 
их в специальное обучение и воспитание. 

МДОУ детский сад №25 «Улыбка» сотрудничает с Межрегиональной 
общественной организацией родителей детей-инвалидов (МООРДИ) 
«Рука об руку» г. о. Подольск. 

На базе детского сада в сентябре 2019 г. был открыт консультацион-
ный пункт для оказания помощи семьям, имеющим детей с различной па-
тологией. Специалистами проводились консультации с обучающими иг-
рами, мастер-классами и занятиями по коррекции нарушений у детей с 
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особыми образовательными потребностями (далее ООП) и развитию пси-
хических процессов. 

Целью консультирования специалистами МДОУ является формирова-
ние социальной адаптации и развитие коммуникации у детей с ООП. 

Учителя-дефектологи и учителя-логопеды дошкольного учреждения 
разработали различные формы взаимодействия в условиях дошкольной 
образовательной среды по определённым направлениям коррекционно-
развивающей деятельности, а именно: 

 ознакомление с окружающим миром; 
 развитие общей и мелкой моторики; 
 формирование артикуляционной моторики и речевого дыхания; 
 формирование слухового внимания и слухоречевой памяти. 
Специалист Диденко Елена Александровна проводила консультации по 

ознакомлению детей с окружающим миром. Были поставлены следующие за-
дачи: 

 формирование представления о целостном понимании предмета 
(дети учились называть предмет, определять его предназначение, описы-
вать внешний и внутренний вид); 

 получение и закрепление информации о животном и растительном 
мире (знакомились с названиями животных и их детёнышей, средой оби-
тания, особенностями разведения, ухода); 

 развитие способности ориентироваться в пространстве; 
 воспитание бережного отношения к окружающему миру. 
Ознакомление с окружающим миром – важное направление в обуче-

нии дошкольников, которое реализуется при изучении разных тем. Дети 
получают представления о мире живой и неживой природы, расширяют 
кругозор относительно роли и места человека в ней, а также учатся оце-
нивать те или иные явления и факты через призму собственного опыта. 
Это способствует развитию и воспитанию гармоничной личности, спо-
собной адекватно реагировать на любые проявления окружающего мира. 

В работе использовались следующие приёмы. 
1. Словесные. Речь взрослых имеет ключевое значение в процессе 

освоения навыка говорения, педагог доносит до детей суть того или иного 
факта, связанного с формированием представлений о мире вокруг. 

2. Наглядные. Дети воспринимают мир, прежде всего, через зритель-
ный канал, поэтому обеспечение образовательного процесса наглядно-
стью в достаточном объёме – принципиальная задача для обучения. 

3. Практические приемы выполняют функцию закрепления получен-
ных знаний. 

4. Игровые. Игровая деятельность является ведущей у детей дошколь-
ного возраста, поэтому это самый продуктивный способ организовать по-
знавательный процесс, который к тому же создаёт положительный мик-
роклимат и настраивает ребят на рабочий лад. 

Специалист Седова Людмила Васильевна проводила консультации по 
развитию общей и мелкой моторики. 

Для ребенка движение есть способ познания мира. Значит, чем точнее 
и четче будут движения ребенка, тем глубже и осмысленнее станет его 
знакомство с миром. Совершенствование мелкой моторики – это совер-
шенствование речи. 
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Существует множество разнообразных игр для развития мелкой мото-
рики рук. 

1. Пальчиковые игры и упражнения. В ходе пальчиковых игр дети, по-
вторяя движения взрослых, активизируют моторику рук: вырабатывают 
ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать вни-
мание на одном виде деятельности. 

Самым простым является изображение пальцами различных фигурок. 
2. Игры-инсценировки в сочетании с потешками или музыкой. 
3. Пальчиковые двигательные упражнения с использованием нестан-

дартного оборудования: массажных мячиков; орехов; шишек; прищепок; 
зубных щёток; шестигранных карандашей; резинок для волос; счётных 
палочек и др. 

Во время игр с различными предметами также задействована ориенти-
ровка в схеме тела (голова, руки, ноги, туловище). 

Все игры сопровождаются стихотворениями – это та основа, на кото-
рой формируется и совершенствуется чувство ритма: речь как бы ритми-
зуется движениями, делается более громкой, четкой и эмоциональной, а 
наличие рифмы положительно влияет на слуховое восприятие. Стихи 
привлекают внимание детей и легко запоминаются. 

В ходе игр и заданий по развитию точности и ловкости пальцев рук 
происходит развитие взаимосвязи между полушариями головного мозга и 
синхронизация их работы. Благодаря пальчиковым играм ребенок полу-
чает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внима-
тельность и способность сосредотачиваться. 

Учитель-логопед Мартынова Елена Александровна проводила кон-
сультации по формированию артикуляционной моторики и речевого ды-
хания. 

Важность занятий артикуляционной гимнастикой для детей трудно пе-
реоценить. Помимо того, что ребенок учится правильно и четко произно-
сить звуки и слова, подобные занятия помогают: 

 улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их нервную 
проводимость; 

 улучшить подвижность артикуляционных органов; 
 укрепить мышечную систему языка, губ, щек; 
 уменьшить напряженность артикуляционных органов; 
 подготовить ребенка к правильному произношению звуков; 
 развить гибкость органов речевого аппарата. 
Упражнения, направленные на развитие речевого дыхания, всегда при-

сутствуют в логопедической работе. Дыхание – это энергетическая основа 
звучащей речи. От развития речевого дыхания во многом зависит то, как бу-
дет говорить ребенок: правильность его звукопроизношения, способность 
поддерживать плавность, нормальную громкость и интонационную вырази-
тельность речи. 

Специалист Агафонова Наталья Евгеньевна проводила консультации 
по формированию слухового внимания и слухоречевой памяти. 

Речевой слух является речемыслительным процессом, одновременно 
приводящим в движение психические и языковые структуры. Он опира-
ется на формирование умения воспринимать и воспроизводить речевые и 
неречевые звуки и психические функции: слуховое внимание и слуховую 
память. 
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Коррекционно-развивающие занятия с детьми начинаются с формиро-
вания речевого внимания, так как от способности ребенка к произвольной 
деятельности зависят результаты всей его работы. Развитие речевого 
слуха – необходимое условие для формирования фонематического вос-
приятия. В дошкольном возрасте с этой целью используются игры, кото-
рые учат детей: 

1. Слушать и слышать; реагировать на слово, как на сигнал (а это яв-
ляется началом формирования эмоционально-волевой сферы). 

2. Различать качества человеческого голоса: тембр, силу, интонацию, 
высоту. 

3. Использовать в играх игрушки, картинки, схемы. 
4. Выполнять поручения (1, 2, 3 последовательных действия). 
В ходе проведения этих игр решаются следующие задачи: 
1) учить слышать речевые звуки, определять направления звука в про-

странстве; 
2) учить различать слова, близкие по звуковому составу, звукоподража-

ния и слоги; различать звуковые фонемы, узнавать отдельные звуки в потоке 
звуков; 

3) учить правильно соотносить слово с предметом и изображением пред-
мета, накапливать и уточнять словарный запас, развивать фразовую речь; 

4) развивать координацию, темп движений и чувство ритма, мелкую мо-
торику, ориентировку в пространстве. 

Развитие слухового внимания и слухоречевой памяти являются необ-
ходимым условием для успешной коррекции недостатков в дошкольном 
возрасте и предупреждения нарушений в письменной речи. 

Совместная взаимосвязанная работа специалистов нашего МДОУ по 
перечисленным направлениям способствует преодолению имеющихся 
нарушений в развитии детей с ООП, развитию коммуникативных навы-
ков, что в дальнейшем будет способствовать вхождению ребенка в мир 
социальных отношений и научит взаимодействовать с окружающим их 
миром. 

В заключение хочется сказать о том, что консультационные центры в 
детских садах – это реальная и доступная возможность родителям, оказав-
шимся в ситуации невозможности посещать детский сад, по сути остав-
шимся наедине со своей проблемой, получить профессиональную кон-
сультационную помощь от квалифицированных и неравнодушных людей. 
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Аннотация: в статье рассмотрена мнемотехника как система 

различных приёмов, облегчающих запоминание и увеличивающих объём 
памяти путём образования дополнительных ассоциаций. В ходе 
использования приема мнемотехники дети знакомятся с графическим 
способом предоставления информации – символом. Мнемотехника – это 
попытка задействовать для решения познавательных задач зрительную, 
двигательную, ассоциативную память. 

Ключевые слова: мнемотаблица, пересказ, описательный рассказ. 

Речевое развитие по ФГОС ДО – это одна из важнейшей образователь-
ных областей. Основная цель речевого развития – это развитие свобод-
ного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными спосо-
бами и средствами взаимодействия с окружающими. Одним из самых эф-
фективных приёмов развития речи признан метод мнемотехнологии. 

Коррекционно-логопедическая работа по обучению пересказу начина-
лась после проведения серии подготовительных занятий. Как любая ра-
бота, мнемотехника строится от простого к сложному. От знакомства с 
мнемоквадратами, последовательно перешли к мнемодорожкам, и 
позже – к мнемотаблицам. Содержание мнемотаблицы – это графическое 
или частично графическое изображение персонажей сказки, явлений при-
роды, некоторых действий и др. путем выделения главных смысловых 
звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно передать условно-наглядную 
схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

В структуру занятий по обучению пересказу входит: организационная 
часть с включением вводных, подготовительных упражнений; чтение и 
разбор текста детьми; рассматривание мнемотаблицы; перекодирование 
информации; пересказ; анализ детских рассказов. 

Рекомендуется отбирать тексты с наличием однотипных эпизодов, по-
вторяющихся сюжетных моментов, тексты с четким делением на фраг-
менты-эпизоды и логической последовательностью событий. Это облег-
чает составление пересказа и способствует усвоению определенных язы-
ковых средств. Примерами таких произведений могут служить: «Горка» 
Н. Носов, «Курочка». Е. Чарушин, «Стыдно перед соловушкой». В. Су-
хомлинский, басня «Два товарища» Л.Н. Толстой. Проведены следующие 
занятия: пересказ сказок «Лиса и козёл», «Теремок», «Колобок», «Пу-
зырь, соломинка и лапоть». 
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Описание – особый вид связной монологической речи. В процессе со-
ставления описательного рассказа дети учатся выделять и сопоставлять 
существенные признаки предмета, объединять отдельные высказывания в 
связное последовательное сообщение. На занятиях дети учились не 
только рассказывать с помощью мнемотаблицы, но учились зарисовывать 
её сами. Таким образом, каждый ребенок в ходе занятия заполняет свою 
собственную мнемотаблицу, с помощью которой он имеет возможность 
составить рассказ-описание о любом другом предмете по лексической 
теме. Наглядная схема выступает в качестве плана речевого высказыва-
ния. Ребенок знает, с чего он должен начать, чем продолжить и уточнить 
свой рассказ, а также как его завершить. Это достигается использованием 
определенных символов, обозначающих различные признаки предметов. 
Например: цвет – дети рисуют цветовые пятна; форма – дети называют 
какую форму имеет сам предмет или его части; величина – дети рисуют 
два предмета контрастной величины; человек – для чего объект нужен че-
ловеку; контур из деталей предмета – обозначаются детали предмета; 
рука – какие действия совершают с этим предметом. 

Таким образом, в ходе целенаправленного обучения дети овладевали 
языковыми средствами и речевыми навыками, на основе которых воз-
можно построение связных развернутых высказываний. Большое внима-
ние уделялось формированию языковых (прежде всего, грамматических) 
обобщений и практическому усвоению (по образцу, наглядной опоре) 
лексических, грамматических и эмоционально-выразительных компонен-
тов фразовых высказываний, различных типов синтаксических конструк-
ций. У детей сформировались представления об основных принципах по-
строения связного сообщения: последовательность изложения, отражение 
причинно-следственной взаимосвязи событий и др. В качестве дидакти-
ческого материала использовались мнемотаблицы по составлению описа-
тельных рассказов по лексическим темам: «Осень», «Зима», «Весна», 
«Лето», «Транспорт», «Одежда», «Дикие животные», «Комнатные расте-
ния» и др. 

Таким образом, использование метода мнемотехники позволяет более 
целенаправленно развивать импрессивную речь детей, обогащать их ак-
тивный лексикон, закреплять навыки словообразования, формировать и 
совершенствовать умение использовать в речи различные конструкции 
предложений, описывать предметы, составлять рассказы. Введение 
наглядных символов в процесс обучения содействует закреплению пони-
мания значений частей речи и грамматических категорий, развитию по-
нимания логико-грамматических конструкций и целостности речевого 
высказывания. 
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и важности повышения педагогической грамотности родителей в вопро-
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На данный момент система дошкольного образования проходит ряд 
изменений, целью которых является своевременное выявление и оказание 
квалифицированной помощи детям, имеющим особенности в развитии. 
Данная стратегия очень важна, она позволяет увеличить вероятность свое-
временного выявления детей с выраженными нарушениями и оказание 
правильной информативной или практической помощи родителям. 
Раньше эти дети пребывали в детском саду и на оказание помощи могли 
рассчитывать, когда проходили осмотр перед поступлением в школу. Ны-
нешняя система образования продемонстрировала свою эффективность, 
поскольку процент детей, которых выявили и начали оказывать помощь, 
увеличивается прямо пропорционально увеличению профессионализма 
кадров, налаживанию системы преемственности между детским садом, 
медицинским оздоровительным учреждением, школами, а также цен-
трами раннего развития. Конечно, рано говорить о значительных улучше-
ниях, но уже сейчас видны изменения. 

Дети имеющее нарушение интеллекта, это особая группа. Появившись 
на свет, этот ребенок достаточно быстро начинает демонстрировать свое 
отличие от нормы. Рефлексы, навыки, проявляются с задержкой. Иногда 
задержка бывает значительной, и захватывает 2 года. То есть о наличие 
патологии должен сказать педиатр, который осуществляет патронаж дан-
ного ребенка. Касаясь темы особенности в развитии важно подчеркнуть, 
что эти дети отличаются инертной реакцией на внешние раздражители, у 
них нет комплекса оживления, они не демонстрируют потребности в ком-
муникации и взаимодействия со взрослым. Хотя при этом они могут кри-
чать, быть беспокойными. Дальнейшее их развитие не отличается всплес-
ком активности, такие дети также безынициативны, пассивны по отноше-
нию, как к взрослым, так и к предлагаемым предметам, не демонстрируют 
интерес к окружающей среде. Ребенок не узнает близких и не общается 



Коррекционная педагогика 
 

135 

посредством жестов, мимики. Некоторые функции безвозвратно утеряны, 
поскольку сенситивный период формирования физиологических функций 
проходит без важной для этого активности. В раннем возрасте эти дети 
начинают ходить, но их движения не аккуратны, шатки, неуклюжи. Осо-
бого интереса к манипулятивной и предметной деятельности эти дети не 
демонстрируют. Они могут держать предмет, но не использовать его по 
назначению, эмитировать действия взрослого у них желания не возникает. 

Отсутствует познавательная деятельность, не формируется самостоя-
тельность, нет желания совершать игровые действия, нет зачатков трудо-
вых действий. 

Поскольку у детей с нарушением интеллекта нет физической активно-
сти, они не проявляют интереса к взаимодействию, отсутствуют манипу-
ляции с предметами, у них нет и предпосылок для возникновения и раз-
вития речи. Все выше перечисленные формы поведения выступают важ-
ными условиями для подготовки артикуляционного аппарата. Следова-
тельно, как и прямохождение, зачатки речи могут появиться с задержкой, 
ближе к 2 годам, а могут и не появиться. Фразовая речь, как правило, не 
проявляется до 3 лет. 

Таким образом, поступая в детский сад, педагоги принимают ребенка 
имеющего глубокие сложности в развитии. Оказание квалифицированной 
и максимально эффективной помощи требует системности и регулярно-
сти спланированной коррекционно-развивающей работы. 

Таким образом, педагоги должны учитывать, ряд особенностей. К 
концу дошкольного возраста у детей появляются зачатки игровой дея-
тельности. Внимание не устойчивое, дети быстро теряют интерес, пере-
ключаются, могут совершать стереотипные многократно-повторяющиеся 
действия. При этом дети не демонстрируют эмоциональных реакций, не 
пользуются речью, безучастны. 

Важно привлекать детей к продуктивным видам деятельности, учить 
рисовать, лепить. Это становится важным условием для развития. В слу-
чае если ребенок не получает опыта коррекционной работы, он будет 
иметь более глубокие трудности в развитии. Что в последствие усугубит 
его положение. 

Таким образом, очень важно проводить просветительскую работу со 
всеми участниками воспитательного процесса, чтобы предотвратить ута-
ивание и избегание родителями таких детей профессиональной помощи 
еще на уровне детского сада. 
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В современном российском обществе все больше внимания уделяется 
семье. Меняются жизненные принципы и приоритеты. Семья является 
важным фактором воздействия на ребенка и непосредственным участни-
ком воспитательно-образовательного процесса. 

Существенные изменения социально-политических, экономических 
условий жизни нашего общества, развитие рыночных отношений оказали 
влияние на преобразование современной семьи. Пристальный интерес к 
семье объясняется и рядом других факторов: ухудшением демографиче-
ской ситуации в стране; усложнением воспитательных задач и ростом 
числа детей с девиантным поведением; усложнением психологического, 
эмоционального, духовного мира ребенка, ростом его потребностей, ко-
торые также во многом формируются в семье. 

Именно семья для маленького ребенка – это целый мир, в котором он 
живет, действует, делает открытия, учиться любить, радоваться, сопере-
живать. 

В настоящее время появилось много семей, где дети в силу определен-
ных жизненных обстоятельств подвержены негативным воздействиям со 
стороны семьи, общества. 

Тем более важно вовремя обратить особое внимание на особенности 
семейной ситуации, помочь, подсказать, направить. 

Коллектив МБДОУ «Детский сад №83» г. Чебоксары осуществляет 
психолого-педагогическое сопровождение семей группы риска на протя-
жении многих лет: это профилактическая, коррекционная, консультаци-
онная работа, направленная на предупреждение отрицательных ситуаций 
и последствий, травмирующих ребенка и семью. 

В сопровождении семей группы риска главным является то, что здесь не-
возможна работа в одиночку, должен быть задействован весь коллектив. 

Семьям группы риска в нашем образовательном учреждении оказыва-
ется следующая помощь: 

 психологическая – просвещение, коррекция, консультирование, 
поддержка; 
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 педагогическая – вопросы воспитания и развития; 
 социальная – патронаж семьи, помощь в адаптации к социальной 

среде; 
 правовая – повышение компетентности родителей в области прав; 
 медицинская – профилактика социальных болезней и вредных при-

вычек у родителей. 
Да, не все сразу получалось. Шаг за шагом, осуществляя индивидуаль-

ный подход к каждой семье, мы вырабатывали единую «стратегию», еди-
ную линию психолого-педагогического сопровождения семей. 

Каждый год составляется социальный паспорт семей воспитанников, 
на основе которого нами создается банк семей группы риска, позволяю-
щий оказать и психологическую, и педагогическую помощь. 

Конечно же, обязательно проводится анкетирование родителей с це-
лью изучения особенностей семьи, что позволяет более углубленно про-
анализировать внешние и внутренние стороны возникающих вопросов и 
проблем. 

Составляется план работы с семьями, в котором учитываются актуаль-
ные вопросы, интересующие и волнующие семьи. 

Важным считаем и обучение родителей эффективным способам взаи-
модействия с ребенком. Это и занятия «мама + малыш», «папа + ребе-
нок», тренинги, «круглые» столы, детские совместные праздники, спор-
тивные мероприятия, онлайн-встречи и многие другие, которые способ-
ствуют установлению доверительных детско-родительских отношений. 

Траектория сопровождения семей группы «риска» в условиях до-
школьного учреждения предполагает и работу с детьми. 

Когда дети еще малышами, совсем крохами приходят в наше дошколь-
ное учреждение, уже тогда наши малыши очень остро реагируют на не-
здоровую психологическую атмосферу в семье. Несмотря на их еще очень 
небольшой возраст, их эмоциональный фон оставляет желать лучшего: та-
кие дети беспокойны, проявляется нарушение аппетита, сна, настроение 
все время снижено. 

Как же быть? Как повлиять на семью? Как сделать так, чтобы ребенок 
в такой семье почувствовал себя защищенным и счастливым? 

Прежде всего, постараться наладить свои отношения, обратиться к 
специалисту. 

Учиться разговаривать друг с другом. 
Уметь договариваться, уступать друг другу. 
Стараться не выяснять отношения при ребенке. 
Всегда помнить о том, что ребенок – это плод большой и взаимной 

любви. 
Помнить о том, что когда счастливы родители – счастлив и ребенок. 
Важно понимать, что взаимоотношения между родителями ребенка, 

накладывают отпечаток и на отношения семьи ребенка, той, которую он 
создаст, когда вырастет. 

Конечно, это, и еще, диагностическая работа, которая позволяет все-
сторонне и своевременно выявить страхи ребенка, тревожность, занижен-
ную самооценку и далее, на основе полученных результатов провести нам 
совместно с педагогами дошкольного учреждения коррекционную ра-
боту. Все это позволяет вовремя скорректировать проблемы, которые в 
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дальнейшем не будут «мешать» ребенку расти гармоничной личностью, 
быть счастливым и полноценным членом нашего общества. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей группы риска – ра-
бота нелегкая, которая не имеет каких-то готовых ответов, решений, дей-
ствий, однако наше дошкольное учреждение всегда ищет и находит инди-
видуальный подход к каждой семье и старается стать профессиональным 
помощником для каждого ребенка и семьи. 
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