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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» представляет 
сборник материалов по итогам Всероссийской научно-практической 
конференции «Общество и наука: векторы развития».  

В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-
практической конференции, посвященные актуальным вопросам науки 
и образования. В материалах сборника приведены результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и 
образовательного сообщества в данной области. По содержанию 
публикации разделены на основные направления:  

1. Медицинские науки
2. Педагогика.
3. Сельскохозяйственные науки.
4. Социология.
5. Физическая культура и спорт.
6. Филология и лингвистика.
7. Экология.
8. Экономика.
9. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен городами России: 

Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Алексеевка, Армавир, Астрахань, 
Белгород, Владикавказ , Воронеж, Екатеринбург, Казань, Кемерово, 
Краснодар, Курск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, 
Подольск, Самара, Саранск, Северодвинск, Старый Оскол, Строитель, 
Тамбов, Тольятти, Ханты-Мансийск, Чебоксары. 

Среди образовательных учреждений выделяются университеты и ин-
ституты России (Армавирский государственный педагогический уни-
верситет, Воронежский институт высоких технологий, Казанский инно-
вационный университет им. В.Г. Тимирясова, Кемеровский государ-
ственный университет, Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского, Крымский федеральный университет им. В.И. Вер-
надского, Кубанский государственный аграрный университет им. 
И.Т. Трубилина, Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарева, Первый Московский государственный медицинский уни-
верситет им. И.М. Сеченова, Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова, Самарский государственный технический универ-
ситет, Санкт-Петербургский государственный университет, Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-
Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Сибир-
ский государственный индустриальный университет, Уральский госу-
дарственный университет путей сообщения, Хакасский государ-
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ственный университет им. Н.Ф. Катанова, Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова, Юго-Западный государственный уни-
верситет, Югорский государственный университет.). 

Большая группа образовательных учреждений представлена школами, 
детскими садами, колледжами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки: кандидаты наук, доценты, профессора, магистранты, студенты, 
преподаватели вузов, учителя и ученики школ, воспитатели детских садов. 

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

Главный редактор  
д-р ист. наук, профессор, 

декан историко-географического факультета 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет  

имени И.Н. Ульянова» 
О.Н. Широков  

Д-р пед. наук, профессор 
 кафедры философии, социологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
 имени И.Н. Ульянова» 

Л.А. Абрамова  
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РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В ИНДИИ: 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

Аннотация: медицинский туризм в Индии – это яркое пятно не только 
с точки зрения прибывающих пациентов, но и с точки зрения поставок. Су-
ществует несколько способов лечения (от аюрведы, буддийской до траволе-
чения), которые доступны прибывающим пациентам. С точки зрения фар-
мацевтических издержек и доступности, дела в Индии обстоят лучше, чем 
у других стран с более традиционной медициной, которой славится Индия, 
и которой она благодарна за свою дружелюбие и гостеприимность. Мир 
резко изменился после пандемии COVID-19. Резко изменилось и наше видение 
и ощущение медицины в мире. Медицинский туризм в Индии не стал исклю-
чением, т.к. вынужден сталкиваться со всеми вызовами, которые ему бро-
сает современный мир. В статье рассмотрены развитие медицинского ту-
ризма в Индии за последние десять лет. Предложены общие сведения о ме-
дицинском туризме в Индии и причины, по которым эта страна считается 
одним из самых популярных выборов среди пациентов со всего мира. 

Ключевые слова: лечение, медицинский туризм, Индия, здравоохране-
ние, больница. 

Введение 
Недавнее время мир резко изменился в глобальном контексте. Челове-

чество пережило медицинский кризис во время пандемии коронавируса, 
который принес катастрофу и несчастье в прямом или косвенном виде в 
почты каждую страну на планете. Область медицина стала более важной 
в сохранении человечества. Всем известно, что качественная медицинская 
помощь спасает большинства заболевающих от любого угроза. Сопостав-
ляя качественной медицинской услуги с другими развивающими стра-
нами, Индия занимает престижное место. 

Индия охватывает обширный ландшафт, а также обладает разнообраз-
ной культурой и языком. Иногда человеку становится трудно справиться 
с языком, на котором говорят в других частях страны, и в качестве сред-
ства правовой защиты в игру вступает общий язык, чтобы облегчить об-
мен. В случае с иностранным языком работа является очень сложной, и 
тот, кто занимается работой, относящимися к иностранному языку, также 
испытывает трудности, несмотря на знание исходного языка. Все это про-
исходит из-за динамической природы языка, который продолжает разви-
ваться со временем. 

Цели и задачи: 
Цель работы является изучением положение медицинского туризма в 

Индии, чтобы бы понимать, почему Индия стала популярным пунктом 
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для больных из разных стран. Второстепенные данные и цифры изучены 
и представлены в поддержке бурного развития. В данной работе также 
просмотрены перспективы для больных и переводчиков в медицинском 
туризме сегодня и завтра. 

Медицинский туризм является одним из крупнейших и важных частей 
мировой экономики. Индия предлагает высококачественные медицинские 
услуги по разумно низкой цене. Начиная с поездки в страну для лечения в 
медицинские учреждения, будь то плата врачей, лекарства и другие меди-
цинские учреждения дешевле по сравнению с другими странами, которые 
рассматриваются в качестве направления для медицинского туризма. 

С древних времен Индия славилась своим аюрведическим лечением и 
йогой, и до сих пор она продолжает оставаться центром таких медицин-
ских процедур, добиваясь значительных успехов в этой области. В общем 
виде медицинский туризм быстро развивался в последнее десятиле-
тие т.е. 2010–2020. По мнением «Медицинский туризм – один из самых 
быстрорастущих секторов услуг в Индии. Он вносит существенный вклад 
в ВВП страны. В этом секторе работают миллионы людей. Все это также 
стимулирует рост гостиничного и туристического бизнеса. В отчете Фе-
дерации торгово-промышленных палат Индии, в разделе «Индия: созда-
ние лучших практик в сфере медицинских услуг в мире, 2019 год», ука-
зано, что на Индию приходится 18% мирового рынка медицинского ту-
ризма; ожидалось, что к 2020 г. он достигнет отметки в 9 млн долларов» 
[1]. По доступным данным медицинского туризма в Индии с 2012 по 
2017 год, а также о значительной политике, проводимой правительством 
для оказания помощи этой быстро развивающейся отрасли. Индия явля-
ется самым знаменитым направлением в соответствии с отчетом о рынке 
медицинского туризма за 2015 год благодаря высокому качеству лечения 
при самых низких затратах. В октябре 2015 года стоимость индийского 
медицинского туризма оценивалась в 3 миллиарда долларов, и ожидается, 
что к 2020 году она достигнет 7–8 миллиардов долларов. Согласно отчету 
«CII-Grant Thornton», опубликованному в октябре 2015 года, 34% меди-
цинских туристов-из Бангладеш и Афганистана, 30% – из России и СНГ, 
а остальные-из Африки и Ближнего Востока. 

Количество медицинских туристов в Индию описано в следующей 
схеме [2]: 
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Индия стала самым дешевым вариантом для медицинских путеше-
ственников по сравнению со своими сверстниками. Индия-одна из самых 
доступных стран в мире, Индия может похвастаться очень низким индек-
сом потребительских цен в 24,02, что может быть только хорошо, учиты-
вая, что 44% населения живут менее чем на доллар в день. Цены на аренду 
недвижимости с одной спальней в среднем составляют всего 104 доллара 
(85 фунтов стерлингов) в месяц, а питание в ресторане стоит около 2,21 
доллара (1,80 фунта СТЕРЛИНГОВ). 

Сохраняя медицинские счета США в качестве стандартной стоимости, 
человек может сэкономить в среднем 60–90% от стоимости лечения в Ин-
дии, включая расходы на поездки и проживание. И на 30–40% дешевле 
своих аналогов, таких как Турция, Таиланд, Южная Корея, Сингапур и 
Израиль. Например, стоимость операции АКШ – аортокоронарного шун-
тирования в Индии составляет около 4500–6000 долларов США, в то 
время как та же процедура в США стоит 55 000–65 000 долларов США и 
16000–200000 долларов США в Турции. Кроме того, большинство индий-
ских врачей являются возвращенцами из США, Великобритании, Синга-
пура, Германии и Японии, поэтому медицинским путешественникам 
легче доверять свое лечение. По оценкам Британской ассоциации врачей 
индийского происхождения (BAPIO), в Великобритании насчитывается 
более 40 000 индийских врачей, которые лечат около половины населения 
Великобритании, в то время как Американская ассоциация врачей индий-
ского происхождения (AAPI) оценивает цифры США в 50000. Около 20% 
врачей, работающих в Австралии, получили базовое образование в Ин-
дии, в то время как в Канаде каждый 10 врач имеет корни в Индии. Боль-
шинство индийских поставщиков медицинских услуг, таких как Fortis 
Healthcare, Apollo Hospitals, Max Healthcare и Manipal Hospitals, аккреди-
тованы JCI, что заставляет путешественников верить в Индийские меди-
цинские стандарты. 

Большинство индийских медицинских путешественников-из соседних 
стран, таких как Бангладеш, Непал, Мьянма, Пакистан, Афганистан и цен-
тральноазиатские страны, на долю которых приходится 35–40% от об-
щего притока. Медицинское обслуживание в этих странах очень плохое, 
и это вынуждает их граждан приезжать в Индию для лучшего лечения. 

С другой стороны, за последние 5 лет число путешественников на 
Ближний Восток значительно изменилось. Это страны, которые страдают 
от регулярных войн и конфликтов. Экономика этих стран рухнула из-за 
войн, и люди из этих стран приезжают в Индию за доступным и лучшим 
лечением. 

За последние несколько лет было замечено, что Правительство Индии 
смягчил визовые нормы для медицинских поездок. В большинстве слу-
чаев правительство Индии предоставляет многократную визу на 3 или 6 
месяцев. 

Процесс получения медицинской визы был упрощен для продвижения 
медицинского туризма. Кроме того, был замечен огромный интерес к тра-
диционным индийским методам лечения, таким как аюрведа. Тем не ме-
нее, Правительство Индии не предоставляет медицинских виз для тех, кто 
ищет традиционное медицинское лечение в Индии. Большинство путеше-
ственников приезжают в Индию по туристической визе, чтобы пройти 
традиционное медицинское лечение. Ожидается, что в 2022 году 
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индийский медицинский туризм превратится в индустрию стоимостью 10 
миллиардов долларов, которая не включает традиционное лечение. 

Несмотря на запрет на поездки из-за коронавируса, Индия приняла 
значительное количество медицинских путешественников в рамках про-
граммы «туристическая зона со смягченным карантинным режимом». 
Кроме того, сейчас некоторые частные игроки поднимают уровень меди-
цинского туризма до обратного медицинского туризма. Это ситуация, ко-
гда медицинские работники и специалисты ненадолго приезжают в эти 
страны и предоставляют бесплатные медицинские консультации. Чтобы 
человек мог получить точный диагноз с предполагаемым планом лечения. 
Это помогает пациенту спланировать свое медицинское путешествие в 
Индию. Кроме того, некоторые больницы связаны с местными клини-
ками, и они проводят небольшие операции, такие как ЛОР (ларингоото-
ринолог)-и офтальмологические, прямо в своей клинике. Это приносит 
пользу как пациентам, так и больницам. Врачи выполняют значительное 
количество операций в определенный день, что приносит приличную при-
быль, а с другой стороны, помогает пациентам снизить расходы на по-
ездки и сделать свое здравоохранение более доступным. 

Таким образом, можно сказать, что Индия является одним из ведущих 
вкладчиков с точки зрения врачей как иммигрантов в западную страну, 
укрепление доверия к индийским врачам и то, что она является одной из 
самых экономичных стран для проживания и с тоннами туристического 
направления с одним из самых дешевых, но эффективных медицинских 
учреждений, делает Индию одним из лучших направлений медицинского 
туризма. Можно заметить, что в последнее десятилетие эта сфера сильно 
развивается. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ С УЧАЩИМИСЯ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
НА ЗАНЯТИЯХ ВОКАЛА В УЧРЕЖДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье представлены методы обучения (исследова-
тельские, проектные, игровые, коллективные, здоровьесберегающие и 
ИКТ), используемые для развития и формирования вокальных навыков у 
детей младшего школьного возраста при исправлении таких недостат-
ков как: моторная «зажатость», недостаточная вокально-слуховая ко-
ординация, слаборазвитые слуховые и мышечные навыки при пении, не-
сформированное представление о правильном певческом звучании. 

Ключевые слова: образовательные технологии, теоретическая под-
готовка, практическое обучение, методика преподавания, технологиче-
ский подход к обучению, методика. 

«Профессия учителя не терпит шаблона, 
отставания от требования времени. 

Человек, посвятивший ей жизнь, 
должен обладать, всеми теми качествами, 

которые он хочет взрастить в своих воспитанниках» 
Ш. Амонашвили 

Каждый ребенок от рождения наделен свойственным ему потенциа-
лом развития, и этот потенциал может развиваться только в процессе соб-
ственной деятельности. Каждому человеку, вступающему в этот сложный 
и противоречивый мир, необходимы определенные навыки мышления и 
качества личности. Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, 
решать проблему, уметь творить – вот с чем ребенку необходимо войти в 
этот мир. И поэтому учителю необходимо не только доступно все расска-
зать, но и научить ребенка мыслить, привить ему навыки практических 
действий. Исходя из этого, организация учебной деятельности учащихся 
должна строится на основе системно-деятельностного подхода с исполь-
зованием современных образовательных технологий. Сегодня насчитыва-
ется более сотни образовательных технологий. К числу современных об-
разовательных технологий можно отнести: личностно-ориентированное 
обучение; проблемное обучение; коллективную систему обучения; иссле-
довательские методы в обучении; проектные методы обучения; техноло-
гию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и дру-
гих видов обучающих игр; информационно-коммуникационные техноло-
гии; здоровье сберегающие технологии и др. 

Современный подход в обучении вокала в дополнительном образова-
нии – это развитие познавательных способностей и стимулирование 
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мышления ученика. Каждый педагог стремится привить любовь и интерес к 
своему предмету, сделать его современным путем соединения традиционных 
и современных технологий. Главная задача на уроках вокала- постановка го-
лоса и взаимосвязанное развитие слуховых и мышечных навыков поющего, 
формирование представления о правильном певческом звучании. Внедряя 
современные технологии, следует учитывать специфику психологической 
структуры личности младшего школьника: разрозненный, неорганизован-
ный музыкальный опыт; моторная «зажатость», недостаточная вокально-слу-
ховая координация; потребность в смене эмоциональных состояний; стрем-
ление к самовыражению в разнообразных формах: двигательных, звуковых, 
зрительных. На сегодняшний день компьютерные технологии динамично 
развивающая область знаний. Благодаря этим технологиям можно получить 
тот или иной материал через сеть интернет; осуществить поиск фонограмм (-
) и текстов песен для вокалистов. В преподавании вокала могут помочь такие 
технические средства, как: компьютер, смартфон, планшет, видео камера. С 
их помощью педагог и ученик могут увидеть и прослушать выступление и 
запись урока несколько раз. При этом не только учитель, но и ученик оцени-
вает качество звучания, получивший возможность услышать свой голос и 
оценить его вместе с педагогом. Использование этих технических средств по-
могает учащимся знакомится с фотографиями певцов и музыкантов, прослу-
шивать аудиозаписи и музыкальные отрывки, смотреть отрывки из музы-
кальных фильмов. Просматривая видео, учащиеся получают более полное 
представление о певце, композиторе и о их творчестве. 

Одно из эффективных средств развития интереса к учебному предмету 
является игра. И поэтому игровая технология очень важна для педагога 
при работе с детьми младшего школьного возраста. Первый год обучения 
является крайне важным для формирования универсальных учебных дей-
ствий. Именно в этот год у учащихся происходит плавный и незаметный 
переход от игровой деятельности к учебной. Цель игровой технологии- 
дать ученику возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации, не 
переделывать его и не учить его специальным поведенческим навыкам. 
Игра является наиболее доступным видом деятельности для детей и спо-
собом переработки знаний и впечатлений, полученных из окружающего 
мира. Играя в раннем детстве, ребенок может быть самостоятельным, раз-
виваться как личность и по-своему общаться со сверстниками. Игровые 
моменты играют важную роль в педагогическом процессе. Первые игро-
вые ситуации организуются фронтальным, чтобы ни один ребенок не чув-
ствовал себя обделенным вниманием. Это такие игры, как: «Дирижер» 
(используются при проговаривании скороговорок, пении вокальных 
упражнений), «Слушай и повторяй» (при ритмических упражнениях и во-
кальных упражнениях), «Угадай чей голос?» (при проговаривании скоро-
говорок и вокальных упражнений). При разучивании скороговорок можно 
использовать игры-соревнования: «Кто быстрее?», «У кого больше?». У 
детей младшего школьного возраста происходит постепенный переход от 
непроизвольного внимания к произвольному. Поэтому необходимо раз-
вивать детей, используя игровые приемы. Например, предлагается игро-
вая ситуация на внимание – «Повтори». В игре участвуют два ученика, 
где один из них отстукивает ритм, а другой повторяет задание. При ис-
пользование игровой ситуации «Найди ошибки» у ученика формируется 
логическое мышление, умение рассуждать и делать умозаключения. Уча-
щиеся внимательно слушают исполнение песен и вокальных упражнений 
и находят ошибки в исполнении. 
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Игротерапевтическим средством на занятии вокала являются народ-
ные песни и народные игры. С их помощью реализуются развивающие, 
обучающие, воспитательные функции игровых технологий. Народные 
игры и песни приобщают детей к народной культуре и традициям, уваже-
нию к разным народам. А это является важным направлением региональ-
ного компонента образовательной программы. Игровая форма занятия- 
средство активизации и стимулирования учащихся к учебной деятельно-
сти. На занятии ребята с удовольствием исполняют русскую народную 
песню «Ходит Ваня», где главный герой ходит в центре круга и выбирает 
себе дружочка, остальные водят хоровод. Выбрав себе дружочка, главный 
герой и выбранный дружочек танцуют под веселую мелодию, а ребята 
хлопают в ладоши. Затем главным героем становится выбранный дружо-
чек. Использование игровых технологий развивает память детей, форми-
рует основные формы мышления: наглядно-образного, наглядно-дей-
ственного и логического. Музыкальные игры направлены на развитие па-
мяти и музыкального слуха, чувство ритма и голоса. Они делают занятие 
более интересным, способствуют быстрому запоминанию изученного ма-
териала, сохраняя при этом контингент учащихся. 

На занятии вокала используются здоровье сберегающие технологии: 
дыхательная гимнастика (по системе А.Н. Стрельниковой), самомассаж, 
закаливание горла. Здоровье сберегающие технологии направлены на ре-
шение главной задачи- сохранение здоровья учащихся, формирование 
знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, создание условий 
для психологического развития. В начале занятия необходимо снять внут-
реннее напряжение. Для этого существуют специальные разминки: 

– подготовка дыхательной системы; 
– снятие напряжения с внутренних и внешних мышц; 
– упражнения для ощущения интонации; 
– скороговорки. 
Для смачивания и размягчения голосовых связок используем упраж-

нение «Бежит лошадка» – поцокивание язычком; 
«Сосем соску»-вытягиваем губы. 
Для подготовки дыхательной системы используем упражнение «Наду-

ваем шарик»-медленно вдыхаем воздух и разводим ладошки в стороны, сду-
ваем шарик на звук С-с-с-с-ладошки соединяем. Упражнение «Ладошки»-де-
лаем, короткий, шумный, активный вдох носом и одновременно сжимаем ку-
лачки в ладошки, затем делаем выдох ртом и разжимаем кулачки. 

Современные образовательные технологии обогащают образователь-
ный процесс, делают его доступным и интересным, прививают чувство кол-
лективизма и помогают сохранить здоровье детей. Эффективность этих 
технологий способствует повышению результата в решении педагогиче-
ских задач. Применение ИКТ на занятиях вокала способствует закрепле-
нию вокально-технических и художественно-исполнительских навыков, 
развивает у учащихся критическое мышление, мотивирует изучение пред-
мета. Осваивая инновации, нужно постоянно находится в активном, твор-
ческом поиске, осваивать эффективные технологии обучения, воспитания, 
развития творческих способностей учащихся. И конечно экспериментиро-
вать, исследовать и стремиться повысить результаты своего труда. 
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нии фундамента физического здоровья. Очень важно именно на этом 
этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здоро-
вого образа жизни. Как показала практика, наиболее эффективными 
формами работы являются семейные туристические походы. Все участ-
ники образовательного процесса получили знания по вопросу укрепления и 
сохранения здоровья не только детей, но и своего собственного. 
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Сегодняшняя система дошкольного образования отличается появле-
нием и внедрением новых педагогических технологий, распространением 
инновационной деятельности. При этом существенно меняются ориен-
тиры и требования к дошкольному образованию, как к его общему звену. 

Одной из задач ФГОС ДО является: обеспечение психолого-педагоги-
ческой поддержки семьи и повышения компетентности родителей в во-
просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Эффективная работа по формированию здорового образа жизни детей 
является одним из наиболее существенных факторов конкурентоспособно-
сти современных дошкольных организаций. В дошкольном детстве здоро-
вье ребенка формируется в двух основных средах: семье и дошкольной ор-
ганизации. Обе среды являются микросоциумами, на фоне которых форми-
руется здоровье дошкольника в самом широком смысле этого понятия. 
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В детском саду созрела необходимость поиска инновационных подхо-
дов к укреплению здоровья дошкольников и реализации эффективных 
форм взаимодействия детского сада и семьи по физическому развитию. 

Ничто так не сплачивает семью, не помогает достичь взаимопонима-
ния между всеми ее членами, а также и другими семьями, как совместный 
активный отдых. Одной из эффективных форм активного отдыха является 
семейный туризм. Семейный туризм позволяет решать оздоровительные, 
познавательные и воспитательные задачи [2, с. 32]. 

Туристские походы-прогулки оказывают оздоровительный эффект. В 
природных условиях представляется возможность обогатить двигатель-
ный опыт дошкольника. Во время ходьбы у детей совершенствуются дви-
гательные навыки, развиваются физические качества [3, с. 27]. Значимые 
изменения происходят в совершенствовании в первую очередь выносли-
вости, а также силы, быстроты, координационных способностей. 

Поэтому в здоровьесберегающую модель детского сада №12 были 
включены совместных с родителями туристические походы за пределы 
дошкольной организации, как одна из активных форм взаимодействия 
ДОУ с родителями воспитанников. Деятельность в форме развлечений 
проводится воспитателями и родителями в соответствии с планом работы. 

Туристические прогулки может проводить как инструктор по физиче-
ской культуре, так и воспитатель. Наилучший результат достигается 
при усилии всех сотрудников дошкольного образовательного учреждения. 

Семейные туристические походы-прогулки в группе педагоги прово-
дят со всеми детьми при условии учета возрастных особенностей, состоя-
ния здоровья, индивидуальных показателей. Так родителям детей млад-
шего возраста предоставлялось право выбрать средство передвижения де-
тей (малыши едут на «своем транспорте» – колясках или велосипедах). 

При планировании похода-прогулки тщательно продумывается и рас-
пределяется между родителями поручения. Мама – педиатр, значит, они 
вместе со своим ребенком отвечают за аптечку, и т. д. 

Накануне похода группа проходят маршрут и осматриваем место при-
вала, чтобы не было никаких объектов, которые могут нанести вред здо-
ровью ребенка. Поход запоминается детям встречей со сказочными пер-
сонажами (Бабой Ягой, Красной Шапочкой и др.). 

С детьми проводится предварительная работа о технике безопасности, 
о правилах поведения в лесу. Накануне создается у детей радостное ожи-
дание предстоящего путешествия. Во время похода-прогулки у детей по-
является возможность подкрепиться на свежем воздухе вместе с друзьями 
и родителями. Для этой цели родители запасаются продуктами. Обяза-
тельно с собой берем термосы с витаминным чаем. Для соблюдения пра-
вил гигиены в рюкзаках у родителей есть влажные салфетки и бутылочки 
с водой для мытья рук. По итогам семейного похода-прогулки обяза-
тельно оформляем фоторепортаж «О том, как мы в поход ходили». 

Полученные результаты позволили сделать вывод, что работа по сохра-
нению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста эффективна 
при активном включении родителей в образовательный процесс. Родители 
стали не просто сторонними наблюдателями, а помощниками педагогов. 

Как показала практика, наиболее эффективными формами работы яв-
ляются семейные туристические походы. Все участники образователь-
ного процесса получили определенные знания по вопросу укрепления и 
сохранения здоровья не только детей, но и своего собственного. 
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Взрослые обязаны быть примером и образцом для подрастающего по-
коления. Так же важна мотивация к здоровому образу жизни. Совместные 
мероприятия на природе в большой степени этому способствуют. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что взаимное сотрудниче-
ство дошкольной образовательной организации и семьи способствует 
укрепление здоровья участников образовательного процесса. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования определены требования к развивающей пред-
метно-пространственной среде дошкольной образовательной организа-
ции, которые ориентируют педагогов на создание в группах условий, 
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обеспечивающих максимальную реализацию образовательного потенци-
ала пространства. В связи с этим одной из задач современного дошкольного 
образования является создание условий для развития ребенка, открываю-
щих возможности для его позитивной социализации, его личностного раз-
вития, развития инициативы на основе сотрудничества в разновозрастном 
сообществе и в соответствующих возрасту видах деятельности. 

В действующем Постановлении Минтруда РФ «Об утверждении По-
ложения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 
населения в Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. №1 указано, 
что профессиональная ориентация входит также и в компетенцию до-
школьных образовательных организаций. Их задача в этом отношении – 
в процессе реализации образовательных программ осуществлять психо-
лого-социальную ориентацию детей, проводить занятия по изучению 
мира труда, развивать у детей в ходе игровой деятельности трудовые 
навыки, формировать мотивации и интересы детей. 

Создавшаяся ситуация заставила педагогов по-новому взглянуть на 
организацию работы по формированию знаний о многообразии видов 
профессиональной деятельности взрослых, начинать которую необхо-
димо с дошкольного возраста. Особое внимание необходимо уделить про-
фессиям медицинской направленности, поскольку в современном мире 
наблюдается нехватка людей данной профессии. 

Возникла необходимость поиска наиболее эффективных условий и 
средств ознакомления дошкольников с профессиональным трудом взрос-
лых медицинской направленности и разработки модели игрового про-
странства группы, направленного на формирование представлений о мире 
медицинских профессий. 

Работа была представлена системой применения мобильных медицин-
ских центров (ММЦ) по ознакомлению дошкольников с профессиональ-
ной деятельностью взрослых в мире медицинских профессий в рамках 
совместной деятельности и самостоятельной деятельности детей и была 
рассчитана на один год. 

Работа над опытом была организована поэтапно. 
На первом этапе педагогом изучена и проанализирована методическая 

база по данной теме, подобраны специальные задания для диагностики 
критериальных показателей дошкольников о труде и профессиональной 
деятельности медицинских работников с использованием экспресс-мето-
дики Л.В. Куцаковой; выявлен начальный уровень сформированности 
данных представлений, обработан результат опроса родителей; разрабо-
тана модель игрового пространства, которая стала базовой основой для 
последующей реализации педагогических задач. 

Второй этап включал в себя разработку и внедрение в игровую дея-
тельность воспитанников мобильных медицинских центров. ММЦ пред-
ставляли собой контейнеры или чемоданчики с оборудованием, атрибу-
тами, материалами, которые можно расположить в любом месте группы, в 
зависимости от желания детей. Все материалы и оборудование отвечали 
требованиям безопасности. Расположены мобильные медицинские центры 
в свободном доступе для детей. Дети имели возможность выбирать, созда-
вать, моделировать игровые ситуации, проявляя личностные интересы. 
Всего было организованно 13 мобильных медицинских центров, которые 
способствуют формированию знаний о мире медицинских профессий: 
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Центр «Приемная глав. врача» (глав. врач, начальник); Центр «Приемное 
отделение» (дежурный врач, медицинская сестра, младшая медицинская 
сестра по уходу за больными); Центр «Детское отделение» (педиатр, меди-
цинская сестра) и др. Созданные игровые медицинские центры вызвали у 
детей интерес и привлекли их, т.к. содержали игрушки и атрибуты разной 
направленности, изображающие предметы труда и быта для развития пред-
метных действий, ролевые атрибуты к играм, необходимые материалы, 
учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

Третьим этапом было проведение диагностики и анализ динамики 
формирования у дошкольников представлений о труде и профессиональ-
ной деятельности медицинских работников. 

Работа по «введению» детей в работу с мобильным медицинским цен-
тром была организована следующим образом: 

1) педагог предлагал ознакомиться с содержанием контейнера/ чемо-
дана: в процессе рассматривания выяснялось назначение каждого пред-
мета, какие трудовые действия совершаются с его помощью. На данном 
этапе использовались мультимедийные и слайдовые презентации для вве-
дения детей в содержание профессиональной деятельности взрослых, 
если какие-то трудовые действия или атрибуты были им не знакомы; 

2) детям предлагалось выбрать атрибуты и поиграть с ними: распреде-
лялись роли, определялся сюжет, выполнялись игровые действия с пред-
метами; 

3) контейнер/чемодан с содержимым мобильного медицинского цен-
тра располагался в зоне доступности, и дети имели возможность в свобод-
ной деятельности воспользоваться им для самостоятельной игровой дея-
тельности. 

На каждую тему разрабатывались проекты по организации мобиль-
ного медицинского центра. Для качественного использования мобильных 
центров в образовательной деятельности, педагогами были использованы 
следующие методические пособия: циклы игровых ситуаций; картотека 
мультимедийных и слайдовых презентаций «Виртуальные экскурсии»; 
дидактические настольные игры; электронные игры «В мире медицин-
ских профессий», «Угадай профессию», «Знакомство с медицинскими 
профессиями»; авторское методическое пособие «Читаем вместе» преду-
сматривает серию рассказов с картинками, на основе произведений о ме-
дицинских профессиях. ММЦ активно вовлекались в непосредственно-
образовательную деятельность. В рамках работы в мобильных медицин-
ских центрах, с целью закрепления и систематизации знаний дошкольни-
ков о профессиональной деятельности медицинских работников, была ис-
пользована технология «лэпбук». 

С помощью разработанной модели развивающего игрового простран-
ства по формированию системных знаний у дошкольников о профессио-
нальной деятельности медицинских работников, детям было легко имити-
ровать тематические сюжеты, профессиональную среду, модель професси-
онального поведения и межличностных профессиональных отношений. 

Целенаправленная работа дала положительный результат: знания детей 
углубились, стали шире. Воспитанники знают направленность профессии и 
конкретные трудовые процессы, связанные с ней, понимают ценность труда 
людей, переносят знания на собственную трудовую деятельность, апроби-
руют трудовые процессы взрослых людей в своих играх. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная мо-
дель учит детей быть инициативными в выборе интересующего их вида 
деятельности. Дошкольники получают представления о мире медицин-
ских профессий, осознают ценностное отношение к труду взрослых, про-
являют самостоятельность, активность и творчество. 
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Аннотация: в статье обоснованы предпосылки исследования про-
блемы развития у студентов педагогического вуза мотивации к будущей 
профессиональной деятельности в современном научно-педагогическом 
контексте, определены факторы формирования мотивационных уста-
новок студентов педагогических вузов, а также проблемы, негативно 
отражающиеся на развитии мотивационной компоненты профессио-
нальной подготовки будущих учителей. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, подготовка будущих 
педагогов в вузе, профессиональная мотивация личности, мотивация к 
педагогической деятельности. 

В социально-экономических условиях, которые сложились в нашей 
стране, налицо противоречие между декларированием важности и почет-
ности педагогической профессии и ее низкой популярностью среди моло-
дежи. Этот факт подтверждает то, она не входит в первую десятку перечня 
самых престижных и востребованных в России профессий. Большой про-
блемой остается инертность педагогического научного знания, которое 
опирается на базовые закономерности классической педагогики, опреде-
ляющие специфику средств и способов решения педагогических задач, и 
не способно быстро перестраиваться по новые социально обусловленные 
технологии. Это приводит к противоречию между технологизацией обра-
зовательного процесса и положениями классического образования, опре-
деляющими в качестве ведущей цели – формирование культуры и 
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мировоззрения личности. В отношении педагога как субъекта построения 
образовательного процесса с точки зрения классической педагогики пре-
обладающим признаком профессионализма является педагогическая 
культура, базовое ядро которой формирует универсальность личности. 
Педагогическое образование позволяет формировать такие составляющие 
педагогической культуры, как общую, специальную, методическую, ме-
тодологическую, обеспечивающие выполнение учителем своих педагоги-
ческой функций [6]. 

Многофункциональность педагогической деятельности современного 
учителя предполагает обладание им достаточно широким спектром про-
фессиональных компетенций, позволяющим грамотно ставить образова-
тельные цели и достигать их с помощью педагогических средств, адапти-
ровать их под конкретные запросы учебно-воспитательного процесса, мо-
делировать, комбинировать, конструировать педагогический процесс, 
неся ответственность за свои действия, уважительно относиться к лично-
сти обучаемого, выстраивая с ним субъект-субъектные отношения [7]. 

Однако невысокий общественный статус педагогического труда сни-
жает количество желающих осваивать педагогическую деятельность, что 
создает проблемы для современной школы. В работе Григорье-
вой Н.В. отмечено, что ежегодно потребность в педагогических работни-
ках составляет более 20 тысяч учителей, а педагоги пенсионного возраста 
составляют 18% педагогических коллективов школ [2]. Такая ситуация 
указывает на кризис идеологии и требует пересмотра социально-педаго-
гических условий, в которых возможно было бы провести необходимые 
действия для реализации обществом педагогической функции. Поэтому 
до тех пор, пока будет реформироваться образовательная система, будет 
налицо нехватка педагогических кадров, потому что в стандарте педаго-
гического образования для решения проблемы необходимо усилить те ас-
пекты, которые определяю направленность, мотивацию и потребность 
личности в самореализации в образовательной среде. 

С точки зрения Г. Р. Шагивалеевой и В. Ю. Калашниковой, все виды 
мотивов могут сливаться в общую мотивацию для учебной деятельности 
студентов вузов, что и необходимо учитывать при разработке 
соответствующего методического обеспечения [8]. Это позволяет 
преподавателю при формировании и развитии учебных мотивов 
студентов обнаруживать и закреплять их ситуативную 
заинтересованность в предмете изучения, а затем трансформировать 
данный интерес в устойчивое психическое образование и интегрировать 
его в общую направленность личности, в ее жизненные целей и 
профессиональные планы. При этом формирование мотивационной 
сферы студента не должно быть основной целью построения учебного 
процесса, но оно должно учитываться как важнейшее условие освоения 
содержания учебной дисциплины, потому что эффективность профессио-
нальной подготовки зависит от уровня сформированности профессио-
нальной мотивации, которая и является для человека внутренним факто-
ром профессионального становления. 

Решение проблемы формирования профессиональной мотивации сту-
дентов вуза должно отталкиваться от изучения специфики и структуры 
профессионально мотивации. И.Г. Бoрoдaeвa относит профессиональную 
мотивацию к внутренним движущим факторам развития професси-
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онализма, профессиональной образованности и культуры личности [1, c. 
3]. А. К. Маркова представляет мотивацию учебно-профессиональной де-
ятельности студента как соотнесённость целей, на достижение которых 
направляется вся внутренняя активность его личности. Именно поэтому 
уровень мотивированности студента на профессиональную подготовку в 
вузе связан с тем, насколько им цели и задачи обучения принимаются как 
личностно значимые и необходимые [5, c. 116]. В этом контексте мотивы 
профессионального становления будут связаны с осознанным понима-
нием субъектом сути важнейших для его развития потребностей в полу-
чении высшего образования, формировании профессиональных качеств 
личности. Поэтому продуктивность обучения во многом будет зависеть 
от адекватных представлений студента о выбранной им профессии, ее зна-
чимости для него как личности, а также для общества в целом. Иными 
словами, профессиональную мотивацию личности на этапе обучения 
студентов в вузе можно считать важнейшим фактором, побуждаю-
щим и направляющим будущего специалиста на активное изучение учеб-
ных дисциплин и становления себя как субъекта будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Клепцова Е.Ю. и Рубцова Д.О. называют наиболее весомыми для аби-
туриентов мотивами для поступления в педагогический вуз – желание по-
лучить высшее образование и интерес к педагогической профессии [3, c. 
41]. Первый мотив – поступление в университет и получение высшего об-
разования – остается ведущим в течение всего периода обучения (мотив, 
актуальный для абитуриента является базовым и постоянно актуален в 
дельнейшем как стимулирующий мотивацию учения). Для третьекурсни-
ков доминирующим становится прагматический мотив – желание полу-
чать хороший заработок, работать в бизнесе и пр. На четвертом курсе по-
является мотив стремления к самосовершенствованию, формированию 
себя как педагога. На данном курсе закладываются основы стабильной 
мотивации учения на завершающем этапе, потому что зачастую у пяти-
курсников и реально действующие мотивы, и профессиональные мотивы 
снижаются [там же, c. 58]. 

Кoвaлeвcкaя А.В. выделяет такие актуальные мотивы учебной дея-
тельности студентов педагогических специальностей: потребность в глу-
боких и прочных знаниях, а также интеллектуальное удовлетворение. К 
группе профессиональных мотивов на высоком уровне проявляются мо-
тивы самосовершенствования и самореализациия, а также возможность 
заниматься интересной работой [4, c. 50]. Непременным условием разви-
тия профессиональной мотивации у студентов педагогических вузов ав-
тор называет активную жизненную позицию, которая проявляется на мо-
тивационном, интеллектуальном, аффективном и поведенческом уровнях, 
а также способна перевести внешнюю мотивацию во внутреннюю. Вместе 
с важно понимать, что для такой сложной деятельности, как педагогиче-
ская, характерна полимотивированность, что указывает на смешанный ха-
рактер мотивационных установок студентов педагогических вузов. 

Отметим, что обучающиеся сегодня в педагогическом вузе студенты, 
у которых представлены внешние мотивы учения в качестве доминирую-
щих, на нацелены на свое становление в качестве педагога с высоким 
уровнем профессиональной компетентности. Низкий уровень сформиро-
ванности внутренних мотивов порождает затруднения в адаптации к 
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специфике обучения по педагогическим направлениям подготовки, низ-
кую успеваемость и, как следствие, затруднения в профессиональном ста-
новлении будущего педагога. 

Такая представленность внешних мотивов обучения свидетельствует 
о естественной внешней мотивированности первокурсников педагогиче-
ского вуза, недостаточном понимании ими гуманистической ценности пе-
дагогической профессии, направленности, в первую очередь, на получе-
ние знаний и приобретение умений, а не на полноценное личностное и 
профессиональное развитие. С одной стороны, это может указывать на 
некоторую эмоциональность и поверхностность представлений студентов 
1 курса о специфике педагогической деятельности. На этом адаптацион-
ном этапе профессиональной подготовки они находятся на пути поиска 
профессиональных ориентиров, что указывает на необходимость реализа-
ции целенаправленной работы по развитию мотивации студентов на по-
лучение педагогической профессии. 

Таким образом, специфика профессиональной мотивации как детер-
минанты профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе пред-
полагает построение в вузе особых педагогических условий, которые с 
учетом таких факторов, как: социально-экономическая среда, складыва-
ющаяся образовательная ситуация как в стране, так и в конкретном вузе, 
возрастные особенности студентов, характеристики социального и лич-
ностного развития конкретного субъекта (социальный статус, уровень 
общей культуры, личностные особенности и т. д.), – позволяют выстро-
ить для каждого студента свою программу развития профессиональной 
мотивации к будущей педагогической деятельности. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ 
О ХРОНОЛОГИИ НА УРОКАХ-ПУТЕШЕСТВИЯХ 

У ДЕТЕЙ 10–11 ЛЕТ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема формирования 

знаний о хронологии в младшем школьном возрасте. Определены уровни 
сформированности хронологических знаний у детей. Предложены уроки-
путешествия, как эффективное условие формирования хронологических 
знаний у детей 10–11 лет. 

Ключевые слова: хронология, хронологические знания, хронологиче-
ские умения, дети 10–11 лет. 

Изучение хронологии в начальной школе имеет большое значение, т.к. они 
составляют основу для дальнейших знаний в будущем обучении и в жизни де-
тей. Именно в начальной школе происходит первое знакомство с хронологией. 

Изучаемая нами проблема отражается в нормативно-правовых актах и 
программно-методических документах начальной школы. Хронологиче-
ские знания дети начинают получать с 4 класса; это прописано в резуль-
татах освоения в ФГОС НОО и результатах освоения курсов «Матема-
тика» и «Окружающий мир». 

Методисты давно обращали внимание на проблему изучения хроноло-
гии и связывали её с наглядными средствами обучения. Это отражено в 
работах А.А. Вагина, П.В. Гора, Г.И. Годера, О.Ю. Стреловой и Е.Е. Вя-
земского. Они предлагают использовать в большей степени такие приемы, 
как составление лент времени, хронологических таблиц [1–3]. 

Исходя из анализа нормативно-правовых документов и анализа работ 
методистов, занимающихся этой проблемой, главной задачей педагога яв-
ляется, помочь детям получить знания, запомнить их и хорошо ориенти-
роваться в датах и событиях. А для этого педагогу нужно знать какие при-
емы и средства необходимо использовать. 

Для выявления уровня и особенностей хронологических знаний в образо-
вательной организации г. Онега было проведено диагностическое исследова-
ние. В исследовании принимал участие 4 класс в количестве 20 человек. Детям 
был предложен тест, который состоял из 10 вопросов, разделенный на 3 блока: 
математический, исторический и интегрированный. 

Таблица 1 
Соотношение количества детей по уровням с процентами. 

 

Количество детей по уровням Проценты
Низкий уровень – 7 детей 35%
Средний уровень – 6 детей 30%
Высокий уровень – 7 детей 35%
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35% детей продемонстрировали низкий уровень. Эти учащиеся проде-
монстрировали недостаточное количество знаний о хронологии для сво-
его возраста. В основном они допустили ошибки в интегрированном 
блоке, меньше в математическом и в историческом блоках. 30% детей 
продемонстрировали средний уровень. Эти дети имеют от 13 до 16 бал-
лов. Из этого следует, что учащиеся Они имеют знания по хронологии, но 
некоторые вопросы им даются с трудом. Полученные баллы равномерно 
распределились по всем блокам заданий. 35% детей продемонстрировали 
высокий уровень, что означает: учащиеся обладают большим объемом 
хронологических знаний для своего возраста, изредка могут допустить 
ошибку в математическом или в интегрированном блоках. 

Для повышения уровня хронологических знаний нами были предло-
жены эффективные условия формирования знаний о хронологии на уро-
ках обществознания и математики у детей 10–11 лет. Благодаря которым 
учащиеся не только смогут заполнить имеющиеся пробелы в хронологи-
ческих знаниях, которые были выявлены в исследовании, а также освоить 
новую и интересную для них информацию. Нами была выбрана такая 
форма занятий, как уроки-путешествия по обществознанию и математике. 

Целью уроков-путешествий будет являться формирование системати-
зированных знаний о хронологии у детей 10–11 лет. Цель дополнена за-
дачами: 1) обеспечить изучение учащимися основных дат / веков и собы-
тий, решения хронологических задач, 2) вовлечь в деятельность по изуче-
нию хронологии посредством рассказов учителя об интересных фактах, 
информационно-коммуникационных технологий, путешествий по исто-
рическим событиям. Содержание уроков-путешествий обеспечит форми-
рование у учащихся необходимых хронологических знаний, формирова-
ние интереса к значимым событиям своей страны и всего мира. 

При разработке содержания, методов, приемов работы уроков-путе-
шествий учитывались психолого-педагогические закономерности форми-
рования знаний учащихся, их доступность, уровень предшествующей 
подготовки. 

Работа уроков-путешествий рассчитана на 4 месяца в количестве 34 
часов (2 раза в неделю). Формы работы включают индивидуальную и 
фронтальную работу. Формой контроля сформированности хронологиче-
ских знаний будет являться дискуссии и викторина. Основная цель кон-
троля состоит в определении уровня сформированности знаний о хроно-
логии. 

В ходе уроков, которые проходят 2 раза в неделю, учитель представ-
ляет учащимся новый материал по теме в виде путешествий по событиям; 
в завершении раздела происходит проверка полученных знаний. Содер-
жание уроков выстраивается от простого материала к более сложному. 
Двигаясь от более простых единиц знаний (век) к более сложным («Стра-
ницы истории ХХ века»), учитель сможет сформировать систематизиро-
ванные знания детей, а также сделать сложный материал более простым. 
Система уроков разделена на 3 раздела – «Век», «Страницы всемирной 
истории» и «Страницы истории России», включают в себя определенное 
количество тем, содержание которых будет определяться названием са-
мой темы. 
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Таблица 2 
 

Тематическое планирование работы на уроках-путешествиях 
 

№ Раздел Темы уроков-
путешествий Содержание уроков-путешествий 

1 

Век 

Единицы 
времени – век

Знакомство с единицей времени – век. 
Перевод веков в числовые значения и 
наоборот. Соотнесение века с годами 
и наоборот. Знакомство с лентой вре-
мени. Работа с таблицей единиц вре-
мени для сравнения величин.

2 Таблица единиц 
времени 

3 

Страницы 
всемир-
ной исто-
рии 

Начало истории 
человечества 

Знакомство с первобытной историей 
человечества. Определение по ленте 
времени длительности первобытной 
истории. Знакомство с отличитель-
ными признаками первобытного и со-
временного человека.

4 
Мир древности: 
далекий и близ-
кий 

Знакомство с древними государствами 
(Египет, Греция, Рим). Определение 
по ленте времени длительности исто-
рии древних государств. Работа с ис-
торической картой.

5 
Средние века: 
время рыцарей и 
замков 

Определение по ленте времени дли-
тельности Средневековья. Знакомство 
с основными событиями Средних ве-
ков. Работа с исторической картой.

6 
Новое время: 
встреча Европы и 
Америки 

Определение по ленте времени дли-
тельности Нового времени. Знаком-
ство с географическими открытиями и 
с достижениями в науке и технике.

7 
Новейшее время: 
история продол-
жается сегодня 

Отмечать начало Новейшего времени 
на ленте времени. Знакомство с гео-
графическими открытиями и с науч-
ными открытиями в области науки и 
технике.

8 Дискуссия «Все-
мирная история»

Актуализация знаний по теме «Стра-
ницы всемирной истории»

9 Хронологические 
задачи 

Знакомство с хронологическими зада-
чами. Решение хронологических за-
дач. 10 

11 

Страницы 
истории 
России 

Жизнь древних 
славян 

Знакомство с жизнью древних славян, 
их бытом, внешним видом и верова-
ниям 

12 Во времена Древ-
ней Руси 

Знакомство с государством Древняя 
Русь, с городом Киев в IX-XI веках; с 
основными событиями Древней Руси, 
Киева. Работа с исторической картой 
и лентой времени.

13 Страна городов 
Знакомство с городами Древней Руси: 
Киев и Новгород; с основными собы-
тиями и жизнью Древнего Новгорода. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

28     Общество и наука: векторы развития 

Работа с исторической картой и лен-
той времени.

14 
Из книжной со-
кровищницы 
Древней Руси 

Знакомство с историей создания сла-
вянской письменностью, ее создате-
лями. Характеристика состояния гра-
мотности до и после создания славян-
ской азбуки; рукописных книг на 
Руси. Знакомство с понятием «лето-
пись».

15 Трудные времена 
на Русской земле 

Знакомство с понятием «дань»; с со-
бытием: монгольское нашествие на 
Русь. Работа с исторической картой.

16 Русь расправляет 
крылья

Знакомство с правлением Ивана Ка-
литы. Работа с исторической картой.

17 Куликовская 
битва 

Знакомство с правлением Дмитрия 
Донского; с событием Куликовская 
битва. Работа с исторической картой и 
лентой времени

18 Иван Третий 

Знакомство с правлением Ивана Тре-
тьего, Ивана IV Грозного; с полити-
кой в отношении Золотой Орды. Ра-
бота с лентой времени.

19 Мастера печатных 
дел 

Знакомство с первопечатником, нача-
лом книгопечатанием, его значением. 
Знакомство со схожими и отличитель-
ными признаками первопечатных и 
современных книг.

20 Патриоты России 

Знакомство с понятием «народное 
ополчение» и с освобождением 
Москвы от поляков. Знакомство с пра-
вителями XVII века: Романовыми. Ра-
бота с лентой времени.

21 Петр Великий 
Познакомиться с правлением Петра I; 
с его реформами. Работа с лентой вре-
мени.

22 Михаил Василье-
вич Ломоносов

Знакомство с жизнью, с открыти-
ями М.В. Ломоносова.

23 Екатерина  
Великая 

Знакомство с правлением Екатерины 
Великой; с крестьянской войной Е. 
Пугачева, С военачальни-
ками Ф.Ф. Ушаковым и А.В. Суворо-
вым.

24 Отечественная 
война 1812 года 

Знакомство с Отечественной войной 
1812 года, с Бородинским сражением; 
с деятельностью Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского. Работа с лентой 
времени. 

25 Страницы исто-
рии XIX века 

Знакомство с жизнью людей и с раз-
витием науки и техническими изобре-
тениями XIX века.
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26 Россия вступает в 
XX век 

Знакомство с Первой мировой войной; 
с Октябрьской революцией и граждан-
ской войной.

27 
Страницы исто-
рии 1920–1930-х 
годов 

Знакомство с историей образования 
новой страны СССР; с жизнью и прав-
лением В.И. Ленина. Работа с истори-
ческой картой.

28 
Великая война и 
великая Победа 

Знакомство с Великой отечественной 
войной, ее главными событиями и 
сражениями. Работа с исторической 
картой и лентой времени.

29 

30 Страна, открыв-
шая путь в космос 

Знакомство с великими уче-
ными Э.К. Циолковским, С.П. Королё-
вым; с жизнью Ю.А. Гагариным, его 
полетом в космос; с достижениями 
науки: первый искусственный спут-
ник Земли, космическая станция 
«Мир»; с событиями конца ХХ века.

31 Дискуссия «Исто-
рия России»

Актуализация знаний по теме «Стра-
ницы истории России»

32 Хронологические 
задачи 

Актуализация знаний о хронологиче-
ских задачах. Решение хронологиче-
ских задач.33 

34 
Интегра-
ция уро-
ков 

Викторина по 
теме «История 
мира и России» 

Актуализация знаний разделов: 
«Страницы всемирной истории» и 
«Страницы истории России» посред-
ством викторины.

 
Главными наглядными средствами будут являться компьютер, медиа-

проектор и другие ИКТ-технологии, а также это исторические карты, таб-
лицы, схемы, иллюстрации, лента времени. 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании поз-
воляет сформировать правильные представления и умения о хронологии – 
об основных события и датах, веке и решении хронологических задач, а 
также их значении в мировой и российской истории и т. д. 

Таким образом, при использовании уроков-путешествий, дети получат 
не только интерес к изучаемым знаниям, но необходимый уровень хроно-
логических знаний. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПОСРЕДСТВОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: статья раскрывает проблему приобщения к физической 
культуре и спорту дошкольников через организацию развивающей пред-
метно-пространственной среды. 

Ключевые слова: спортивный уголок, подлезание, перелезание, гендер-
ные предпочтения, физкультурное оборудование. 

Современные нормативные документы, которые регламентируют дея-
тельность дошкольного образования, в частности, Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждают 
принципы создания благоприятных условий развития для каждого ребёнка в 
соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, склонно-
стями, индивидуальными особенностями каждого воспитанника и в целом 
индивидуализации процесса обучения. В дошкольных образовательных 
учреждениях физическое воспитание является обязательным для всех воспи-
танников. Для удовлетворения физической активности детей необходимым 
условием является наличие в каждом дошкольном учреждении физкультур-
ного оборудования и инвентаря. Физкультурный инвентарь необходимо раз-
мещать в «спортивном уголке» в групповой комнате.  Согласно программе 
подбор физкультурного оборудования и содержание спортивного инвентаря 
в спортивном уголке постоянно меняется для разностороннего физического 
развития детей. Воспитанники приобретают навыки движений на занятиях и 
закрепляют их в самостоятельной деятельности в групповой комнате с опре-
деленным набором физкультурного инвентаря. Спортивный уголок необхо-
дим с целью удовлетворения потребности дошкольника в двигательной дея-
тельности, приобщения к здоровому образу жизни и спорту. Задачами спор-
тивного уголка являются: 1) развитие двигательных функций и разнообразие 
движений; 2) развитие физической активности во всех возрастных группах; 
3) укрепление и предупреждение нарушений скелетно-мышечной системы; 
4) создание игровых условий разной подвижности и активного досуга; 5) при-
общение детей к физкультурной и спортивной жизни. 

Спортивный уголок должен соответствовать определенным требованиям: 
безопасность и целесообразное расположения, эстетическое оформление. Фор-
мируя спортивный уголок, педагог учитывает возраст детей, а также гендерные 
интересы мальчиков и девочек. Для оформления спортивного уголка в старших 
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и подготовительных группах необходимым условием является наличие симво-
лик разных видов спорта, олимпиад, настольных спортивных игр, фотографий 
из спортивной жизни страны, открыток с изображением спортивных объектов, 
талисманов.  Самостоятельная двигательная деятельность детей проявляется в 
физическом и эмоциональном развитии ребенка. Характер движений в каждой 
возрастной группе различен, в младшем возрасте дети осваивают простые дви-
жения, а воспитанники подготовительной к школе группы обладают набором 
сложных определенных движений. Воспитатели младших групп осуществ-
ляют грамотный подбор физкультурно-спортивного инвентаря с учетом разви-
тия основных видов движения, соответствующих данному возрасту: ходьбу, 
бег, равновесие и координацию, спрыгивание с высоты, катание, прокатывание 
и бросание мяча, подлезание под дуги, перелезание через бревно, лазанье по 
лестнице-стремянке и другое. 

Дети младшего возраста совершенствуя и разнообразя движения, в са-
мостоятельной двигательной деятельности в группе используют комплект 
спортивного инвентаря. В младших группах помещение представляет со-
бой цельное двигательное пространство, где любой ребёнок удовлетво-
ряет потребность в движении с использованием разнообразного физкуль-
турно-спортивного пособия. 

В среднем возрасте для самостоятельных занятий детей оборудуют 
специальный спортивный уголок, который необходимо гармонично впи-
сать в интерьер, сочетая с ним по стилю и цвету. 

В групповой комнате размещается малогабаритное и лёгкое физкуль-
турно-спортивное оборудование, которое закрепляет двигательные 
навыки, приобретённые детьми на занятиях. На участке во время прогу-
лок используют выносной инвентарь, с помощью которого дети осваи-
вают правильную технику движений. 

В старшем и подготовительном дошкольном возрасте развиваются психо-
физические качества и двигательные способности ребёнка. Для детей этого 
возраста характерны развитые следующие качества: быстрота, сила, гибкость, 
выносливость, глазомер и координация движений. Дошкольники активно ис-
пользуют альбомы со схемами правил игры в спортивных играх.  У старших 
дошкольников проявляются гендерные предпочтения и формируются однопо-
лые компании по интересам. Мальчики часто применяют упражнения, направ-
ленные на развитие силы, быстроты, ловкости, меткости; девочки активно ис-
пользуют движения на развитие координации, пластики и гибкости. Развитие 
и формирование двигательной деятельности дошкольников всех возрастов, со-
вершенствование физических возможностей, обогащения двигательных дви-
жений, рост творческого и познавательного потенциала является одним из 
средств сохранения и улучшения здоровья детей. 
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Аннотация: в статье рассматривается один из вариантов моделей 

РДШ, применимых в общеобразовательном учреждении. 
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Работа первичного отделения РДШ МБОУ «Томаровская СОШ №2» 
ведется по 4 направлениям РДШ и основывается на вовлечения подрост-
ков в социальную активность, что призвано способствовать формирова-
нию и совершенствованию социальной компетентности подрастающего 
поколения. 

Первичное отделение РДШ работает по 3 направлениям: 
Личностное развитие 
а) Популяризация ЗОЖ 
Цель: формирование позитивного отношения к ЗОЖ. 
Формы: туристические походы, слеты, проекты и др. 
б) Творческое развитие 
Цель: развитие творческого потенциала учащихся. 
Формы: творческие фестивали, конкурсы, праздники, тематические 

недели, игры, акции, флешмобы, культурно-образовательные и куль-
турно-досуговые программы и др. 

в) Популяризация профессий 
Цель: ориентация на расширение представлений учащихся о мире про-

фессий. 
Формы: интерактивные игры, семинары, мастер-классы, встречи с инте-

ресными людьми, поддержка научно-изобретательской деятельности и др. 
Гражданская активность 
Цель: формирование позитивных духовно-нравственных ценностей 
Формы: волонтерство, акции, встречи с интересными людьми, темати-

ческие недели, игры, акции, флешмобы, культурно-образовательные и 
культурно-досуговые программы и др. 

Военно-патриотическое 
Цель: выработка системы мер, помогающей воспитывать у учащихся 

патриотизм, чувство долга перед своей Родиной и готовность защищать 
интересы Отечества 

Формы: спортивные соревнования, викторины, конкурсы, акции, 
оформление стендов, проведение тематических дней, мероприятий, уроки. 

В 2022/2023 учебном году планируется открытие в школе информаци-
онно-медийного центра. 

Вся работа первичного отделения освещается в официальной группе 
ВК «Томаровская СОШ 2. Территория РДШ» https://vk.com/club145869206 
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Структура первичного отделения РДШ 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ 
ТЕХНИК РИСОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается развитие творческих способно-
стей дошкольников, через применение нетрадиционных способов рисования 
позволяющих более успешно развить творческие способности дошкольников. 

Ключевые слова: развитие, творчество, дети, рисование, выбор. 
Развитие творческого потенциала личности должно осуществляться с 

раннего детства, большие возможности в развитии творчества заключает 
в себе изобразительная деятельность и прежде всего рисование. Сначала 
у детей возникает интерес к движению карандаша или кисти, к следам, 
оставляемым на бумаге, лишь постепенно появляется мотивация к твор-
честву – желание получить результат, создать определенное изображение. 

Собственная художественная деятельность совершенствует наблюда-
тельность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художествен-
ный вкус, творческие способности, умение доступными средствами само-
стоятельно создавать красивое. Она влияет на формирование словарного 
запаса и связной речи у ребенка. Разнообразие форм предметов окружаю-
щего мира, различные величины, многообразие оттенков цветов, про-
странственных обозначений лишь способствуют обогащению словаря ма-
лыша, участвуя в творческом процессе, дети проявляют интерес к миру 
природы, гармонии цвета и форм. Это позволяет по-особенному смотреть 
на все их окружение, прививать любовь ко всему живому. 

В процессе изобразительной деятельности сочетается умственная и фи-
зическая активность ребенка. Для создания рисунка необходимо приложить 
усилия, регулировать размах, наклон карандаша, кисти, темп, силу нажима, 
научиться удерживать определенное положение корпуса, рук, уклады-
ваться в определенное время, оценивать работу, доводить начатое до конца. 

Рисование карандашами, кистью требует высокого уровня владения техни-
кой рисования, навыков и необходимо использование таких техник, которые 
создадут ситуацию успеха у детей, сформулируют устойчивую мотивацию к 
рисованию. Использование нетрадиционных техник позволяют им преодоле-
вать чувство страха пред неудачей, дают детям свободу и вселяют уверенность 
в своих силах, а дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается и в 
дальнейшем они, будут получать удовольствие от работы, беспрепятственно 
переходить к овладению все новых и новых техник в рисовании. 
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Владея разными техниками и способами изображения предметов или 
окружающего мира, ребёнок получает возможность выбора. Необычные 
способы рисования и применяемые для рисования необычные инструменты 
привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово «Нельзя», можно 
рисовать чем хочешь и как хочешь и даже можно придумать свою необыч-
ную технику. Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использова-
ние позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредствен-
нее, развивает воображение, даёт полную свободу самовыражения. Дети 
ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно су-
дить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает. 

Изображение в рисунках создается с помощью разнообразных матери-
алов. В качестве основы художники в своём творчестве используют лю-
бой материал, на который могут нанести краски: бумагу, тканевые хол-
сты, древесину, пластик, металл, камень, стекло. Различные материалы: 
графитные и цветные карандаши, акварель, тушь, пастель, и многое дру-
гое. И в детское творчество так же необходимо включать разные краски 
(гуашь, акварель), тушь, мелки, учить детей пользоваться этими изобра-
зительными материалами в соотношении с их средствами выразительно-
сти. Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересован-
ности, поэтому на занятии важно активизировать внимание дошкольника, 
побудить его к деятельности при помощи дополнительных стимулов. 
Разве вам неинтересно узнать, что получится, если рисовать тряпкой или 
скомканной бумагой? Рисовать можно как угодно и чем угодно! Лёжа на 
полу, под столом, на столе. На листочке дерева, на газете. 

Сколько вещей и способов для рисования: монотипия, кляксография, пла-
стилинография, рисовать можно пальчиками, ладошками, ватными палоч-
ками, веревочками, рисовать песком, мыльными пузырями, мятой бумагой, 
расческой, поролоном, пробкой, пенопластом, катушкой ниток, зубной щёт-
кой, ватой, тампоном, мятой бумагой, трубочкой гоняя краску (каплю) по ли-
сту бумаги, печатать разными предметами, создавать композиции свечкой, 
помадой, ступнями. И на улице сколько интересного: палочки, шишки, ли-
сточки, камушки, семена растений, пух одуванчика, чертополоха, тополя. 

Таким образом, использование нетрадиционных способов рисования 
в творческом процессе ребенка, способствует формированию 
умственных способностей, познавательной деятельности. Так же 
позволяет детям чувствовать себя смелее, развивает воображение, дает 
полную свободу для самовыражения, развивает фантазию, мышление, 
позитивно воздействует на формирование личности ребенка в целом. 
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Долгие годы система образования России четко делила детей на обыч-
ных и инвалидов, которые практически не имели возможности получить 
образование и реализовать свои возможности, их не брали в учреждения, 
где обучаются здоровые дети. 

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, на сегодняш-
ний день инвалиды составляют почти 10% от населения России (12,9 млн. 
человек, из них 540 тыс. детей), работу имеют лишь 600 тысяч, несмотря на 
то, что трудоспособными признаны более 2 миллионов россиян с ОВЗ [2]. 
Возникает потребность во внедрении такой формы обучения детей с ОВЗ, 
которая максимально удовлетворяла бы особые образовательные потребно-
сти ребенка с ОВЗ и давала возможность адаптироваться в социуме. Одной 
из таких форм является инклюзивная форма обучения, которая предлагает 
совместное обучение ребят с ограничениями физического развития и детей 
без инвалидности в обычных, общеобразовательных организациях. 

Значимость внедрения инклюзивной формы обучения была обозначена 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым на заседании Совета по делам ин-
валидов: «…мы должны создать нормальную систему образования, чтобы 
дети и подростки с ограниченными возможностями могли обучаться среди 
сверстников, в том числе и в обычных общеобразовательных школах. Это 
нужно не только им, но и в неменьшей степени самому обществу» [2]. 

Термин «инклюзивное образование» пришел к нам из Европы. В пере-
воде с французского он означает «включающий в себя». Дети с ОВЗ вклю-
чаются в общеобразовательные классы школ и группы детских садов вме-
сте с обычными сверстниками. 

В России первые школы инклюзивного обучения появились в нашей 
стране в начале 1990-х годов в Москве. С 1992 г. в России началась реали-
зация проекта «Интеграция лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья», в рамках которого в 11 регионах были созданы экспериментальные 
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площадки по интегрированному обучению детей-инвалидов. В 2008 г. Рос-
сия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье 24 гово-
рится: «В целях реализации права на образование государства-участники 
должны обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение 
в течение всей жизни человека». Вследствие чего инклюзивные тенденции 
закрепились в отечественном образовании и приобрели статус официаль-
ной государственной политики. Это закреплено и в новом законе Россий-
ской Федерации «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 г.), который 
закрепил понятие «инклюзивное образование» [3, с. 2]. 

Итак, инклюзивное образование – это такая организация процесса обу-
чения, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенно-
стей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жи-
тельства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех 
же образовательных школах, – в таких школах общего типа, которые учи-
тывают их особые образовательные потребности и оказывают своим уче-
никам необходимую поддержку [1, с. 8]. 

Инклюзивный подход в образовании стал возможен в связи с тем, что 
на смену «медицинской» модели, которая определяет инвалидность как 
нарушение здоровья, приходит «социальная» модель. Медицинская мо-
дель определяет инвалидность через наличие нарушений здоровья, имею-
щихся у ребенка. Основное направление деятельности в рамках медицин-
ской модели – минимизация нарушений через медицинское вмешатель-
ство и терапию. В рамках социальной модели люди с инвалидностью – 
это тоже люди с нарушениями, однако они являются инвалидами из-за су-
ществующих в обществе физических, организационных или отношенче-
ских барьеров, предрассудков и стереотипов. Социальная модель пропа-
гандирует равноправие всех детей и предоставление всем равных возмож-
ностей при получении образования, следовательно, для устранения барь-
еров должны меняться школы и образовательные организации, обеспечи-
вая равные права и возможности для всех. При таком понимании инва-
лидности ребенок с ОВЗ или другими особенностями развития не явля-
ется «носителем проблемы», требующим специального обучения. 

Создание школ, реализующих практику инклюзивного образования, 
ставит перед политиками, законодателями, профессиональным педагоги-
ческим сообществом и средствами массовой информации задачу измене-
ния привычных, складывавшихся десятки лет представлений о форме и 
содержании обучения детей с ОВЗ. При этом развитие инклюзивного об-
разования не предполагает отказ от сложившейся системы специального 
образования. Речь идет о поиске путей развития новой школы таким об-
разом, чтобы обучающиеся с ОВЗ смогли реализовать свое право обу-
чаться по месту жительства наравне со своими сверстниками в условиях, 
которые учитывают их особые образовательные потребности. 

Главная проблема введения инклюзивного образования в том, что 
очень затруднен сам процесс включения ребенка с тяжелыми нарушени-
ями в развитии, приведшими к инвалидности, в программу обучения мас-
совой школы. Крайне затруднена сама возможность организации образо-
вательного процесса и аттестации, особенно на второй ступени обучения, 
когда добавляются сложности, связанные с предметным образованием, 
поэтому для успешного внедрения инклюзивного образования в образова-
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тельные организации необходима модернизация среды с целью ее макси-
мальной доступности для особого ребенка. 

Как показала практика, родители детей, обучающихся в инклюзивных 
организациях, также нуждаются в поддержке, формировании правиль-
ного отношения к совместному обучению ребят. Для них необходимы за-
нятия у психолога, где они получат необходимые знания по широкому 
спектру интересующих их тем, в том числе по инклюзивному образова-
нию, педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 
Это позволит родителям быть максимально сориентированными в различ-
ных образовательных подходах, выбрать для своего ребенка оптимальный 
путь к получению образования. 

В заключение хотелось бы отметить, что инклюзивное образование, 
как часть системы образования, позволяет полнее удовлетворять права де-
тей на образование, социальное развитие и достойную жизнь. Образова-
тельные организации, в которых применяются инклюзивные подходы, 
должны стать нормой, знаком современного уровня развития образова-
тельной системы. 
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Инновационные условия преподавания требуют от преподавателя 
стремления к новизне и нестандартности проведения занятий, построен-
ных так, чтобы занятия были направлены на развитие у обучающихся 
навыков самостоятельного приобретения знаний, формирование 
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способностей к самоорганизации, не навязывая тот или иной стереотип. 
Поэтому постоянное саморазвитие профессиональных качеств препода-
вателя приобретает большое значение в этом процессе. 

Работая в современных условиях, преподавателю все чаще приходится ис-
пользовать дистанционные технологии. Как следствие преподавателю необхо-
димо, чтобы обучающиеся не только получили знания, но и усвоили их, отра-
ботав умения и навыки, а затем – успешно применяя то, чему научились. 

Нововведения входят в нашу жизнь, и не заметить, не осознать это 
нельзя, а значит, необходимо научиться применять многочисленные воз-
можности, предоставляющее информационное пространство. 

Под инновациями следует понимать от латинского «иноватис» но-
винку, обновление, изменение. 

Особенностью преподавания дисциплин общеобразовательного цикла 
является то, что практически на каждом занятии изучается новый объём 
информации, который должен быть освоен обучающимся ПОО. 

В курсе общеобразовательных дисциплин всегда находятся темы, которые 
требуют и повышенное внимание при восприятии, и незаурядное воображение. 

Благодаря информационно-коммуникационным технологиям учебные 
занятия приобретают разнообразие, формируют благоприятную эмоцио-
нальную атмосферу. 

Фокус внимания концентрируется на обеспечении инновационной мо-
дели обучения, включающей информационные ресурсы, технические и 
программные средства поддержки деятельности обучающихся. 

Использование ИКТ позволяет обучающимся более детально изучить 
процессы и явления на примере интерактивных моделей. 

Преподаватель, который внедряет в свою практикую деятельность ин-
терактивные средства обучения, является уверенным пользователем ПК, 
умеет работать в Интернете, владеет методикой конструирования урока с 
применением интерактивного оборудования и мультимедийных ресурсов. 

В своей работе преподаватель должен применять процесс внедрения 
ИКТ в систему подготовки и проведения учебного занятия с целью повы-
шения качества обучения. 

На своих учебных занятиях мы используем электронные ресурсы. Бла-
годаря мультимедийному оборудованию создаем собственные разработки 
учебных занятий, начиная с конспектов и слайдов. 

Подобные разработки учебных занятий составляют учебно-методический 
кейс, содержание которого постоянно пополняется и совершенствуется. 

Подобное планирование учебных занятий оказывает помощь в сокра-
щении времени на подготовку к уроку у преподавателя. 

Обстоятельства, продиктованные современными условиями, ориентируют 
на увеличение наглядности, доступности и в то же время эффективного объема 
предоставляемых обучающимся ПОО в пределах обучения информации. 

Интерактивные доски, приборы, подобные им помогают использовать 
выделенное для проведения обучения время максимально эффективно и 
увеличить эффективность образования в целом. 

На инновационную деятельность и ее процесс большое влияние накла-
дывает инновационный потенциал преподавателя. 

К основным параметрам инновационного потенциала личности можно 
отнести: 

– творческую способность по генерации и продуцированию новых 
представлений и идеи, а главное – по проектированию и моделированию 
их в практических формах; 
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– открытость личности всему новому, отличному от своих представле-
ний, базирующемуся на толерантности личности, гибкости и широте 
мышления; 

– готовность преподавателя постоянно совершенствовать свою дея-
тельность. 

А вопросы, которые встают в процессе инновационной деятельности, 
предстают перед личностью как перспективные возможности их разреше-
ния своими силами. 

Применение интерактивных средств в процессе обучения направлено на 
развитие и поддержание познавательного интереса и учебно-познавательной 
активности обучающихся. Это является одним из условий интеллектуаль-
ного, творческого и нравственного развития личности, что в свою очередь, 
оказывает положительное влияние на повышение качества образования. 
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Основой формирования личности является здоровье ребёнка и его пол-
ноценное физическое развитие. В последнее время, здоровье нашего насе-
ления ухудшается с каждым днём, особенно детское. Отрицательные бы-
товые факторы, экологическая обстановка, некачественная вода, различ-
ные добавки питания в пищу – все эти факторы влияют на здоровье орга-
низма, каждого человека. Наша основная задача, как педагогов и просто 
людей сохранить и преумножить здоровье в детском возрасте. 

Каждый родитель заботится о своём ребёнке и переживает о его здоро-
вье. С малых лет мы делаем всё для того, чтобы здоровье и иммунитет ма-
лыша был крепким и постоянно укреплялся. Питание каждого человека 
должно быть разнообразным и полезным, но этого будет недостаточно, 
т.к. в комплексе должно быть и правильный режим, прогулки на свежем 
воздухе, закаливание в тёплый и холодный период года. Начинается всё это 
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с самого рождения, но приходит время отдавать ребёнка в детский сад, и 
каждый родитель должен быть уверен, что его чадо в надёжной обстановке. 

Любое образовательное учреждение должно иметь «здоровый стиль 
жизни», любая деятельность детей (спортивная, образовательная, само-
стоятельная деятельность, а также питание) будет носить оздоровительно-
педагогическую направленность способствующая воспитанию у детей 
привычек, а затем и потребность к здоровому образу жизни. 

В основной структуре общеобразовательной программы дошкольного 
образования воспитателям дошкольного образования необходимо плани-
ровать работу, направленную на формирование представлений у детей о 
здоровом образе жизни. План должен содержать пять направлений, кото-
рые тесно взаимосвязаны друг с другом и направлены на воспитание здо-
рового образа жизни у воспитанников и взрослых: 

1) Воспитательно-оздоровительная направленность образовательного 
процесса: 

– беседы на занятиях, направленные познания о здоровом образе 
жизни; 

– мероприятия, развивающие знания детей о здоровом образе жизни; 
– консультирование родителей по данному вопросу; 
– режимные моменты, направленные на закаливание детского орга-

низма; 
– воспитание гигиенических навыков; 
– разговоры о вредных привычках; 
– закаливание детей и физическое развитие; 
– прогулки на свежем воздухе, оздоровительные процедуры в режим-

ных моментах; 
– контакт с родителями; 
– консультации и мастер классы для родителей; 
– профилактическо-лечебная работа; 
– этим занимается медицинский работник учреждения; 
– осуществление психологического благополучия воспитанников; 
Соблюдая все эти мероприятия, будут благоприятно действовать на 

организм детей. 
Существуют такие виды отдыха как пальчиковая гимнастика, релакса-

ция, сказкотерапия, подвижные игры и т. д. это тоже положительно вли-
яет на детей. 

Благодаря такой деятельности педагогов и родителей, наши дети по-
знают нужную информацию, учатся её понимать и пытаются применять 
на собственных действиях. Особенно важно приучать детей с малого воз-
раста к здоровому образу жизни, тем самым это способствует и правиль-
ному укреплению здоровья. 

Большое количество детей дошкольного возраста самостоятельно не 
могут дать ответ на вопрос, что такое здоровье и здоровый образ жизни. 
С помощью познавательной деятельности в детском саду, дети знако-
мятся с этими понятиями и пробуют применять к себе некоторые правила. 
На каждом занятии у детей есть пятиминутка, во время которой, дети вы-
полняют упражнения, тем самым дают возможность отдохнуть как мыш-
цам, так и головному мозгу. Ежедневно во время уличных прогулок, ре-
бёнок дышит свежим воздухом, что является закаливанием организма. 
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Питание в образовательных организациях очень разнообразное и полез-
ное. Упражнение после дневного сна также закаливает организм. 

Существует десять золотых правил здорового образа жизни: 
1. Соблюдайте режим дня! 
2. Обращайте больше внимания на питание! 
3. Больше двигайтесь! 
4. Спите в прохладной комнате! 
5. Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 
6. Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 
7. Гоните прочь уныние и хандру! 
8. Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 
9. Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций! 
10. Желайте себе и окружающим только добра! 
Совместно с родителями, выполняя все эти режимные моменты, у ро-

дителей будут здоровые дети, с хорошим настроением и крепким имму-
нитетом. 

Как говориться, «В здоровом теле – здоровый дух!» Здоровые дети мо-
гут быть жизнерадостны, оптимистичны. Здоровый образ жизни – это залог 
успешной деятельности ребёнка, а для нас и родителей это самое главное. 
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Опыт народа, мудрость поколений – то, без чего нельзя воспитать пол-
ноценную личность. В последнее время в школах, в Центрах дополнитель-
ного образования изучаются лучшие традиции народной педагогики, 
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возрождаются незаслуженно забытые обычаи, обряды и ритуалы. Эти 
обычаи замечательно воспринимаются нашими детьми. Да и мы, взрос-
лые, узнаем много нового и ценного. 

Через традиции разных народов передаются такие качества, как госте-
приимство, уважение к старшим, взаимопомощь, доброжелательное отно-
шение к другим народам, трудолюбие. 

С целью знакомства с бытом татарского и русского народов, развития ху-
дожественного вкуса, воспитания уважения к традициям народов во Дворце 
творчества детей и молодёжи имени И.Х. Садыкова разработана целевая про-
грамма «Национальное воспитание», которая является одним из разделов 
Программы развития воспитания. В образовательные программы и учебно-
воспитательные планы каждого педагога включены учебные занятия, тема-
тические беседы и праздники, экскурсии в музеи, посвященные изучению 
национально-региональных особенностей народов Республики Татарстан. 

Мероприятие «Лен, ты мой лен» было проведено с целью ознакомле-
ния учащихся с национальными обычаями, с культурой и стариной, одеж-
дой, утварью и бытом русского народа. Зрителям была рассказана история 
льна, способы его выращивания и переработки. Используя музейные экс-
понаты (чесалки, гребни), педагоги показали ребятам, как выращивалась 
эта культура, как лен обрабатывался, как ткались холсты. Для всех при-
сутствующих продемонстрировали одежду (старинную и современную) и 
кухонную утварь. Сами же ребята показали вечерние посиделки, где про-
демонстрировали, как плелись лапти и вышивались ажурные платочки, 
представили народные костюмы 19 и начало 20 веков, спели русские 
народные песни, рассказали стихи и загадали множество загадок. 

Викторина «Праздник цветов» призвана проверить знания учащихся о 
лечебных травах, о целебных свойствах растений, о настоях и отварах, 
применяемых для лечения различных заболеваний нашими бабушками. 
Цветочница рассказывает легенду о вьюке, цветке-хищнике; о колдов-
ском цветке папоротника, что цветет в ночь накануне дня Ивана Купалы; 
о ромашке, которую в старину называли «ворожбой». Под прекрасную 
музыку Чайковского «Вальс цветов» дети читали стихи о цветах. Отвечая 
на вопросы викторины, учащимся пришлось применить все свои знания. 

Мероприятие «Бабушкин сундук» в нашем детском объединении было 
проведено с целью ознакомления воспитанников с национальными обы-
чаями, одеждой и утварью татарского народа. В первой части мероприя-
тия ребята показали фрагмент татарского народного вечера «Аулак ой», 
представили народные костюмы, украшения, предметы обихода, тради-
ционно присутствующие в татарской избе. Во второй части праздника 
приглашенные гости исполнили старинные татарские песни, рассказали 
интересные и поучительные истории их молодости. Во время мероприя-
тия была организована выставка татарских кулинарных блюд, их пред-
ставление и, конечно же, дегустация за чашкой чая. 

Проводимая игра – путешествие «По лесным тропинкам» ставит своей 
целью научить детей работать с дополнительной литературой, отбирая 
интересные сообщения о животных и растениях леса, познакомить уча-
щихся с Красной книгой мира и нашей страны; прививать любовь к при-
роде, бережному отношению ко всему живому на Земле. 

Во время учебных занятий мы широко используем элементы народного 
(татарского и русского) творчества, связанные с природой. Знакомим уча-
щихся с песнями, живописью, произведениями искусства, историческими 
материалами, пословицами, поговорками, загадками, сказками и легендами. 
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Занятия в детском объединении «Краеведение» способствуют более 
глубокому и сознательному усвоению биологических понятий, расши-
ряют знания учащихся о культурных растениях, их биологических осо-
бенностях, развивают интерес воспитанников к биологическим наукам и 
исследовательской деятельности. Воспитанники имеют возможность изу-
чать природу родного края, принимать участие в конкурсах и викторинах, 
ходить на экскурсии в лес. Во время экскурсий юннаты знакомятся с окру-
жающей природой, выявляют существующие взаимосвязи между элемен-
тами природного комплекса. 

Особое место в работе данного объединения занимают городские вы-
ставки цветов и цветочных композиций, где экспозиция Дворца творче-
ства детей и молодёжи традиционно занимает призовое место. Грамотно 
и эстетично оформленные газоны и клумбы радуют глаз и доставляют жи-
телям нашего города массу впечатлений. 

Народное творчество многофункционально и одна из его функций – 
воспитательная, ибо в нем заложены большие воспитательные возможно-
сти. Познавая произведения народного творчества, дети усваивают муд-
рость народа, доброту, жизнелюбие, веру в справедливость, необходи-
мость добросовестного труда, уважения к человеку, бережное отношение 
к природе родного края. 

Список литературы 
1. Харисова Л.А. Культура народов Татарстана. – Казань: Магариф, 2005. – 367 с. 
2. Татарские традиции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tatarlar.info/o-

tatarah1/tatarskie-tradiczii/ 
 

Данилишина Анна Вячеславовна 
учитель-логопед 

МДОУ Д/С КВ №8 «Теремок» 
г. Подольск, Московская область 
Сошникова Лариса Валериевна 

учитель-логопед 
МДОУ Д/С КВ №56 «Рябинка» 

г. Подольск, Московская область 
Каримова Дэсина Рашидовна 

учитель-логопед 
МДОУ Д/С КВ №8 «Теремок» 

г. Подольск, Московская область 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО УСТРАНЕНИЮ 
НАРУШЕНИЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 

У ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: настоящая статья затрагивает вопросы овладения сло-

говой структурой слова в процессе формирования речи у детей. В насто-
ящее время часто встречаются случаи, когда дети дошкольного воз-
раста испытывают серьезные затруднения по освоению слоговой струк-
турой слова и им требуется помощь логопедов. Логопедическая работа 
по коррекции слоговой структуры слова должна быть направлена на все 
компоненты речевого развития ребенка. Для решения данной задачи 
необходимо использовать комплекс методик, направленных на усвоение 
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слоговой структуры слова при разной степени нарушения речи у детей 
дошкольного возраста. 

Ключевые слова: слово, слог, формирование речи, слоговая струк-
тура, структура слова, связь слогов. 

Формирование речи человека начинается в раннем возрасте, и сопро-
вождается различными фонетическими процессами, одним из которых яв-
ляется освоение слоговой структуры слова. 

Слоговая структура слова представляет собой расположение и взаимо-
связь слогов в слове, она является важной составляющей в процессе фор-
мирования речи. Правильная речь играет важную роль в усвоении гра-
моты, развитии коммуникативных навыков и дальнейшем формировании 
личности ребенка. 

Современные исследования в области изучения слоговой структуры 
слова опубликованы в специальной и популярной литературе. Т.А. Ба-
шина в статье «Формирование слоговой структуры слова» [1] определяет 
возрастные особенности становления речи у детей и выдвигает мнение, 
что для детей 1,5–2 лет неверное произношение слов допустимо, а дети в 
3 года «…обнаруживают способность воспроизводить структуру слова по 
законам благозвучия, а языковая «чувствительность» к благозвучным ка-
нонам заложена в ребенке изначально, с рождения.» [1]. Если данные про-
цессы не сформировались у ребенка к 4–5 годам, то можно говорить о 
нарушении слоговой структуры слова, и необходимости логопедической 
работы. 

Если обратиться к исследованиям Р.Е. Левиной, то можно сказать, что 
способность к овладению слоговым составом слова может быть опреде-
лена в качестве признака, помогающего определить различную сложность 
речевых расстройств, например, при диагностике нарушений, связанных 
со снижением фонематического слуха и алалией [4, с. 86]. 

Е.Н. Винарская в своих работах исследует процессы становления речи 
у ребенка с точки зрения нейролингвистики [2, с. 87]. В нейролингвисти-
ческой модели Е.Н. Винарской выделяются три основных направления 
создающих основу психолингвистического подхода к исследованию ре-
чевых процессов и речевых произведений (текстов) [2, с. 87]: 

– теория эмоциональности; 
– закономерности речевого онтогенеза; 
– характеристика патологии речевой деятельности. 
Выделяя данные направления, автор выделяет закономерности, позво-

ляющие разрабатывать механизмы исследования экспрессивных средств 
речи, выделять универсальные и национально-специфические признаки 
речи, определять иерархии лингвистических единиц в процессе порожде-
ния и восприятия речи и взаимодействие единиц различных уровней 
языка в этих процессах. 

В современной литературе часто публикуют исследования в области 
слоговой структуры слов, таких известных авторов, как З.Е. Агранович, 
А.Н. Гвоздев, И. А. Сикорский, Т.А. Ткаченок, Н.Х. Швачкин, Б. Китер-
ман, О.Н. Усанова, С.Н. Четверушкина и др., которые внесли значитель-
ный вклад в разработку материалов для проведения коррекционной ра-
боты по усвоению слоговой структуры слова у детей с разной степенью 
отклонений в развитии речи. 
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Многие ученые часто обращаются к работам А.К. Макаровой, иссле-
дования которой посвящены особенностям освоения слоговой структуры 
слова у детей[5, с. 64] Так, например, Н.В. Курдвановская и Л.С. Ваню-
кова в Учебном пособии «Формирование слоговой структуры слова: ло-
гопедические задания» [3, с. 126] освещают особенности логопедической 
работы по формированию слоговой структуры слова у дошкольников с 
нарушенным звукопроизношением. Авторы предлагают методику кор-
рекционной работы, опираясь на исследования А.К. Макаровой, внеся не-
большие изменения в классификацию слоговой структуры слова. Для 
сравнения обе классификации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Классификации слоговой структуры слова 

 

Типы слоговой структуры слова, 
предложенные А.К. Макаровой [5, 
с. 64] 

Типы слоговой структуры слова, 
предложенные Н.В. Курдвановской 
и Л.С. Ванюковой [3, с. 126]

1) двусложные слова, состоящие из 
открытых слогов (рама, коса). 
2) трехсложные слова, состоящие из 
открытых слогов (пижама, молоко). 
3) односложные слова, состоящие из 
закрытого слога (лом, пол). 
4) двусложные слова с закрытым 
вторым слогом (салат, кабан). 
5) двусложные слова со стечение со-
гласных в середине слова (банка, 
сетка). 
6) двусложные слова из закрытых 
слогов (помпон, циркач). 
7) трехсложные слова с закрытым 
слогом (переход, парашют). 
8) трехсложные слова со стечением 
согласных (рубашка, калитка). 
9) трехсложные слова со стечением 
согласных в середине слова и закры-
тым вторым слогом (росточек). 
10) трехсложные слова с двумя сте-
чениями согласных (хлопушка). 
11) односложные слова со стече-
нием согласных в начале слова 
(скат, свод). 
12) односложные слова со стече-
нием согласных в конце слова (борт, 
спорт) 
13) двусложные слова с двумя стече-
ниями согласных (звезда). 
14) четырехсложные слова с откры-
тыми слогами (черепаха). 

– звукоподражания;
– двухсложные слова из открытых слогов; 
– трехсложные слова из открытых слогов; 
– односложные слова из закрытых слогов; 
– двухсложные слова из закрытых слогов; 
– двухсложные слова со стечением со-
гласных в середине слова и открытым 
слогом; 
– двухсложные слова со стечением со-
гласных в начале слова и открытым 
слогом; 
– двухсложные слова со стечением со-
гласных в середине слова и закрытым 
слогом; 
– двухсложные слова со стечением со-
гласных в начале слова и закрытым 
слогом; 
– трехсложные слова с закрытым слогом; 
– трехсложные слова со стечением со-
гласных (в разных позициях) и откры-
тым слогом; 
– трехсложные слова со стечением со-
гласных (в разных позициях) и закры-
тым слогом; 
– односложные слова со стечением со-
гласных в начале и конце слова; 
– двухсложные слова с двумя стечениями; 
– трехсложные слова с двумя стечениями; 
– четырехсложные слова из открытых 
слогов; 
– пятисложные слова из открытых слогов; 
– четырехсложные слова с закрытым 
слогом и (или) стечениями; 
– пятисложные слова с закрытым сло-
гом и (или) стечениями; 
– слова со сложным стечением (более 
трех согласных рядом).
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А.К. Макарова предлагает 14 типов слоговой структуры слова, каждая 
из которых усложняется по возрастающей. Усложнение проявляется в уве-
личении количества слогов и использовании различных типов. Классифи-
кация Н.В. Курдвановской и Л.С. Ванюковой немного шире раскрывает 
слоговую структуру слова, выделив звукоподражания, пятисложные слова 
и слова со сложным сочетанием, но принцип усложнения остается тем же. 

С учетом выше приведенной классификации, можно выделить не-
сколько типов нарушений звукопроизношения слов [7, с. 142]: 

1.Пропуск слога или сокращение, например, магазин – мазин, капу-
ста – апута, дождик – додик. 

2.Добавление слога за счет добавления лишней гласной, например, ба-
нан – бананан, дверь – диверь, игрушка – игурушка. 

3. Уподобление или замена одного слога на другой, например, велоси-
пед – лилосипед, баранка-бананка, автобус-татобус. 

4.Перестановка отдельных слогов и звуков, например, молоток – мата-
лок, тамалок или будильник – дубильник, булидник. 

5.Сокрашение согласных звуков, например, болт – бот, диван – иван, 
кружка – кужка, кукла – кука. 

6. Искажение слоговой структуры многосложных слов – крокодил – 
какадил, облепиха – апиха, тротуар – тутар. 

То есть, при построении слоговой структуры, дети могут допускать 
ошибки и искажать слова. Если в раннем детстве это незначительно по-
влияет на их развитие, то в дошкольном возрасте неправильное построе-
ние слов может отрицательно воздействовать на коммуникативный про-
цесс. В школьном возрасте данные нарушения в произношении отража-
ются на письме, что влияет на успеваемость ребенка. 

Поэтому нарушение слоговой структуры слова у ребенка необходимо 
выявлять с раннего возраста и следить за его развитием. Приблизительно 
в 4–5 лет при наличии нарушений речи, с детьми начинают работать ло-
гопеды. Логопедическая работа по коррекции нарушений слоговой струк-
туры слова должна быть направлена на все компоненты речевой системы, 
для этого требуется [8, с. 94] 

Логопедическая работа по устранению нарушений слоговой струк-
туры слова предполагает воздействие на все компоненты речевой си-
стемы. На начальной стадии работы логопед определяет степень наруше-
ния слоговой структуры слова и подбирает методику для коррекционной 
работы. Методику логопедической работы можно разделить на несколько 
уровней [6, с. 14]: 

1) методика проведения логопедических занятий на уровне звука; 
2) методика проведения логопедических занятий на уровне слога; 
3) методика проведения логопедических занятий на уровне слова; 
4) методика проведения логопедических занятий на уровне предложе-

ния и текста. 
Прежде чем рассматривать вышеперечисленные методики, хотелось бы 

отметить, что коррекционная работа делится на два этапа: подготовитель-
ный и основной. На подготовительном этапе работа проводится на невер-
бальном и вербальном материале. Основной целю, на данном этапе, явля-
ется подготовка ребенка к усвоению ритмической структуры слов. Основ-
ной этап – это непосредственно коррекционная работа нарушений слоговой 
структуры слов, которая проводится на вербальном материале [8, с. 29]. 
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1. Методика проведения логопедических занятий на уровне звука. 
На уровне звуков проводится подготовительная работа, направленная 

на выделение гласных звуков и букв. На данном этапе ребенка учат выде-
лять гласные звуки в словах, чтобы устранить такие ошибки, как добавле-
ние гласных или их пропуск. 

Здесь можно применять упражнения направленные на: 
– произношение гласных звуков, с использованием частей тела (сжи-

мание кулачков, поднятие руки вверх), киданием мяча, выделения цветов 
и др.; 

– узнавание звуков по артикуляции логопеда (беззвучной, нечетко или 
четкой артикуляцией гласных); 

– пение гласных звуков с выделением ударного и т. д. 
2. Методика проведения логопедических занятий на уровне слога. 
На уровне слога коррекционная работа направлена на выделение сло-

гов в слове. Часто встречается ситуация, когда ребенок правильно выде-
ляет прямой слог (ко), а в обратный слог разделяет на звуки (о-к-но). На 
данном этапе изучаются прямые (мо) и обратные слоги (ом), а также, 
слоги в сочетании с двумя согласными (смо, мол, мос) 

Упражнения для коррекционной работы на данном этапе проводятся 
как в игровой форме, так и в форме письменных занятий: 

Детям надо выполнять задания следующего характера: 
– хлопать в ладоши если логопед произнес слог при этом объясняя вы-

бор (СВЕ – это слог так как есть гласный звук Е, ПТ – это не слог, так как 
нет гласного звука); 

– составление таблиц с различными типами слогов и их чтение; 
– записывать слоги разной сложности и выделять в них гласные; 
– подбирать слова на заданный слог и др. 
3. Методика проведения логопедических занятий на уровне слова. 
Работа на уровне слова является более сложной и проводится в опреде-

ленной последовательности в соответствии с основными типами слоговой 
структуры слов, по приведенной выше классификации А.К. Макаровой. 

На данном этапе применяют следующие упражнения: 
– логопед произносит двух или трехсложное слово, артикулярно вы-

деляя гласные, ребенок должен назвать слоги, хлопая в ладоши; 
– соединить стрелками разделенные слоги (написанные на бумаге), 

чтобы получилось слово; 
– разделять многосложные слова на слоги при, каждый слог прохло-

пывая в ладоши; 
– проговаривать слова, меняя слоги местами; 
– разгадывать ребусы на составление слов из слогов разной сложности; 
– игры, развивающие общую и мелкую моторику; 
– разбор многосложных слов на слоги, работа с каждым слогом по от-

дельности (данная работа представляет собой сложный процесс и рассчи-
тана на длительное время). 

4. Методика проведения логопедических занятий на уровне текста 
На данном этапе слоговая структура слова отрабатывается с помощью 

текстов, стихов, чистоговорок, загадок. Для работы с детьми используют 
следующие упражнения: 

– чтение коротких связных текстов с разбивкой слов на слоги; 
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– заучивание и придумывание чистоговорок (ра-ра-ра – прибежала де-
твора, уст-уст-уст – в огороде вырос куст); 

– отгадывать загадки, прохлопывая отгадку по слогам. 
Рассматривая методики коррекционной работы по освоению слоговой 

структуры слова, стоит отметить, что существует множество различных 
упражнений, направленных на устранения того или иного нарушения 
речи, но на всех этапах коррекционной работы используется ритмические 
упражнения. Здесь можно выделить такие упражнения как: 

– отбивание мяча об пол, произнося слова по слогам; 
– одновременное произношение слоговых рядов и осуществление рит-

мичных действий с использованием какого-либо предмета, например, ри-
сование линий, раскладывание палочек, рисование на песке и т. д.; 

– повторение ритмических схем, например, ребенок должен озвучить 
следующую ритмическую схему / // / /// / через слог ЛЯ, (ля ля-ля ля ля-
ля-ля ля). 

Используя каждую из вышеперечисленных методик, необходимо со-
блюдение следующих принципов: 

– последовательное освоение ребенком элементов слоговой структуры 
слова с использованием сначала невербальных средств, затем использова-
ние дидактических игр на основе речевого материала; 

– целенаправленное и одновременное развитие речеслухового и ре-
чедвигательного навыков, представляющих собой психофизиологиче-
ский базис слоговой структуры слова; 

– при работе с детьми необходимо учитывать их индивидуальные осо-
бенности нарушения слоговой структуры слова; 

– взаимосвязь работы логопеда с родителями и воспитателями. 
По окончании коррекционной работы начинается этап закрепления 

детьми полученных навыков произношения слогов. На данном этапе ло-
гопедической работы детям предлагаются тексты со звуками, которые ра-
нее произносили неверно (например, шипящие, Р, Л), у детей закрепля-
ется правильное произношение данных звуков. Так же, используется мно-
гократное проговаривание и заучивание слов, предложений, рассказов, 
стихов и скороговорок. 

На заключительном этапе логопедической работы подразумевается, 
что ребёнок овладел умением, правильно произносит все звуки родной 
речи. Далее отрабатываются полученные навыки грамотного звукопроиз-
ношения слоговой структуры слова в самостоятельной речи. 

Ребенок отрабатывает умение: 
– по составлению рассказов по предложенным словам; 
– по описанию предметов; 
– по придумыванию начала или окончания рассказа; 
– давать сравнительную характеристику объектов; 
– вести диалоги по конкретной тематике; 
– сочинять сказки, имея набор игрушек и т. п. 
Проведя анализ литературы, посвященной проблеме освоения и нару-

шения слоговой структуры слова у детей, можно заключить, что коррек-
ционная работа по устранению нарушений слоговой структуры слова 
необходима для нормального развития речи ребёнка. Своевременна ра-
бота логопеда, позволяет скорректировать процесс освоения слоговой 
структуры слова, исправить звукопроизношение и устранить недочеты 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

50     Общество и наука: векторы развития 

формирования речи у детей дошкольного возраста. Для того чтобы кор-
рекционно-логопедическая работа была эффективной, она должна носить 
дифференцированный характер, учитывающий структуру дефекта, психо-
логические особенности детей, быть последовательной и целенаправлен-
ной. 

Список литературы 
1. Башина Т. А. Формирование слоговой структуры слова // Статьи. Образование. Успех 

пресс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uspeh-press.ru/articles/337.html 
2. Винарская Е.Н. Раннее речевое развитие ребенка и проблемы дефектологии. – М.: 

Просвещение, 1987. – 189 с. 
3. Курдвановская Н.В. Формирование слоговой структуры слова: логопедические зада-

ния: учебное пособие / Н.В. Курдвановская, Л.С. Ванюкова. – М.: Сфера, 2007. – 154 с. 
4. Левина Р.Е. Нарушения слоговой структуры слова у детей // Специальная школа. – 

1959. – №4. – С. 86–87. 
5. Макарова А.К. Особенности усвоения слоговой структуры слова у детей, страдающих 

алалией / под ред. Р.Е. Левиной // Школа для детей с тяжелыми нарушениями речи. – М.: 
АПН РСФСР, 1961. – 137 с. 

6. Титова Т.А. Логопедическая работа по коррекции нарушений слоговой структуры 
слова у дошкольников // Логопед в детском саду. – 2005. – №5; 6. – С. 14–16. 

7. Филичева Т.Б. Основы логопедии / Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелёва, Г.В. Чиркина. – М.: 
Просвещение, 1989. – 221 с. 

8. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений 
для детей 5–7 лет. – М.: Гном Пресс, 2006. – 187 с. 

 

Демьянова Кристина Андреевна 
учитель-логопед 

МБДОУ «Краснояружский Д/С «Солнечный» 
п. Красная Яруга, Белгородская область 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ  
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Аннотация: статья посвящена особенностям использования логопе-
дического массажа в коррекции речевых нарушений. Логопедический мас-
саж способствует гармонизации мышечного тонуса лицевой мускула-
туры и органов речедвигательного аппарата. Благодаря логопедиче-
скому массажу работа логопедов стала более результативной: сокраща-
ются сроки постановки звуков, их автоматизация и введение в речь. 

Ключевые слова: логопедия, логопедический массаж, дизартрия, мы-
шечный тонус. 

Логопедический массаж – это метод активного механического воздей-
ствия, который изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов 
и тканей периферического речевого аппарата. Данный метод представ-
ляет собой одну из логопедических техник, способствующих как норма-
лизации произносительной стороны речи, так и эмоционального состоя-
ния лиц, страдающих речевыми нарушениями. 

Логопедический массаж проводится на всех этапах коррекционного 
воздействия, но особенно значимо его использование на начальных 
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этапах работы. Нередко массаж является необходимым условием эффек-
тивности логопедического воздействия. 

Основные цели логопедического массажа: 
– нормализация мышечного тонуса общей, мимической и артикуляци-

онной мускулатуры; 
– уменьшение проявления парезов и параличей мышц артикуляцион-

ного аппарата; 
– снижение патологических двигательных проявлений мышц речевого 

аппарата (синкинезии, гиперкинезы, судороги и т. п.); 
– стимуляция проприоцептивных ощущений; 
– увеличение объема и амплитуды артикуляционных движений; 
– активизация тех групп мышц периферического речевого аппарата, у 

которых имелась недостаточная сократительная активность; 
– формирование произвольных, координированных движений органов 

артикуляции. 
Логопедический массаж способствует гармонизации мышечного то-

нуса лицевой мускулатуры и органов речедвигательного аппарата. При 
логопедическом массаже проводится вторичная активизация корковых 
процессов моторной речи. 

Благодаря логопедическому массажу работа логопеда стала более ре-
зультативной: сокращаются сроки постановки звуков, их автоматизация и 
введение в речь. Некоторые звуки после курса массажа могут появиться 
самостоятельно, отмечается синхронность в работе голосового и дыха-
тельного отделов речедвигательного аппарата, улучшается качество речи 
детей в целом. 

Самое главное в методике логопедического массажа – систематич-
ность, последовательность, огромное терпение. 

При преодолении артикуляторных нарушений логопедический массаж 
проводится наряду с пассивной, пассивно-активной и активной артикуля-
ционной гимнастикой. 

При формировании речевого дыхания, голоса, нормализации эмоцио-
нального состояния массаж может использоваться в комплексе с традици-
онными логопедическими или релаксационными упражнениями. 

Массаж оказывает благоприятное физиологическое воздействие на ор-
ганизм. Под влиянием массажа в организме возникает ряд местных и об-
щих реакций, в которых принимают участие все ткани, органы и системы. 

Лицо человека, в отличие от других частей тела, наиболее богато снаб-
жено нервными окончаниями, кровеносными и лимфатическими сосу-
дами. Это отражается на состоянии мышц лица, с помощью которых пе-
редаются тончайшие изменения эмоционального состояния человека. 
Именно выражение лица в первую очередь отражает настроение и само-
чувствие человека. Кожа лица особенно чувствительна к механическим 
воздействиям. Благодаря этому существует тончайшая обратная связь 
между состоянием мышц и нервов лица, возникающим под влиянием мас-
сажа, самочувствием и настроением человека. 

Поверхность кожи представляет собой огромное чувствительное поле, 
которое является периферической частью кожного анализатора, а значит, 
она неразрывно связана с центральной нервной системой. При массаже 
воздействие оказывается не только на структурные слои кожи, ее сосуды 
и железистый аппарат, но и на состояние ЦНС. В связи с этим меняется 
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общая нервная возбудимость, оживляются утраченные либо сниженные 
рефлексы, меняется в целом функциональное состояние ЦНС. 

Таким образом, логопедический массаж оказывает общее положитель-
ное воздействие на организм в целом, вызывая благоприятные изменения 
в нервной и мышечной системах, играющих основную роль в речедвига-
тельном процессе. 
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На современном этапе развития общества происходят изменения, обу-
славливающие необходимость в привитии человеку новых качеств. На 
данный момент времени все больше внимания уделяется такой образова-
тельной технологии, как научно-исследовательская деятельность уча-
щихся. У выпускника, завершившего обучение в школе, должны быть 
сформированы практико-ориентированные знания, оказывающие боль-
шое влияние на его интеграцию в социум. Любое исследование вне зави-
симости от области, где оно проводится, имеет строго обозначенную 
структуру: постановку актуальной проблемы, анализ теоретического ма-
териала, связанного с выбранной проблематикой, сбор данных по теме, 
изучение и обобщение для дальнейшего формирования выводов. Основы-
ваясь на анализе накопленного опыта обучения детей в начальной школе, 
можно сказать, что организация научно-исследовательской деятельности 
младших дошкольников требует больших временных и трудовых затрат, 
специальных знаний и умений. Для успешной реализации этого формата 
деятельности педагог должен обладать высоким уровнем знаний, уметь 
применять на практике методики исследования объектов, быть заинтере-
сованным в изучении объектов в рамках групповой работы с учащимися. 

Специфика исследовательской работы, реализуемой на практических 
занятия с учащимися начальной школы, заключается в особой роли учи-
теля, который систематизирует процесс, направляет детей, стимулирует 
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их на осуществление поставленных задач. В рамках выбора темы, педагог 
не должен забывать о том, что необходимые средства и материалы для 
исследования должны соответствовать возможностям учащихся. Важно, 
чтобы ребенок самостоятельно выбрал тему, которая представляет для 
него интерес. 

Педагог должен предоставить учащимся список литературных источ-
ников с указанием библиотек, где можно найти и ознакомиться с рекомен-
дованными учителем материалами. У детей должны быть сформированы 
навыки краткого конспектирования. Они должны уметь выявлять главное, 
формулировать тезисы, писать аннотации, разрабатывать планы, разде-
лять и обобщать информацию по совокупности признаков. Для развития 
у учащихся навыков исследовательского поведения важно сформировать 
следующий перечень умений: выделять проблему; задавать вопросы; со-
ставлять гипотезу; раскрывать содержание понятий; классифицировать; 
наблюдать; экспериментировать; формировать выводы; доказывать и от-
стаивать свои идеи. 

Как только ребенок приходит в первый класс, мы начинаем вовлекать 
его в мини-исследования. В данном случае речь идет о работах, получив-
ших название «Мои первые исследования». Учащиеся получают опыт 
проведения наблюдения, интервью, осуществляют сбор необходимой ин-
формации, формируют вывода на основе анализа имеющихся данных. Ра-
бота проводится в групповом и индивидуальном формате. Темы озвучи-
вает педагог, при этом каждый учащийся принимает участие в работе и 
вносит свой вклад. 

Исследовательская деятельность формирует у детей навыки работы с 
теоретическими материалами, посвященным научным открытием, что на 
современном этапе является очень важным, так как дети сами не прояв-
ляют интереса к познанию чего-то нового, что выходит за пределы школь-
ной программы. Они не заинтересованы в ознакомлении с дополнитель-
ной литературой по предметам, не хотят читать произведения литера-
туры. Дети все время уделяют компьютеру, времяпровождению в интер-
нете, отодвигая реальный мир на второй. Мы проводим работу, которая 
призвана направить наших учеников в нужное русло, чтобы они смогли 
получать пользу для себя. 

Основываясь на результат исследовательской работы, учащиеся со-
ставляют альбом, макет, пишут статью, создают видеофильм. Учитель по-
могает детям выбрать подходящий способ представления результатов с 
учетом темы исследования и их возможностей. 

Одним из самых важных этапов обучения является защита исследова-
ния, которая проводится в формате устного выступления, в течение 5–10 
минут учащиеся представляют результаты своей работы в наглядном 
виде. Защита исследовательской работы является важным навыком, ока-
зывает положительное влияние на развитие речи, ассоциативное мышле-
ние и рефлексию. Педагог помогает ребенку выступить. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что исследовательская ра-
бота с детьми является важным направлением, которому нужно уделять 
внимание. Исследовательская работа воспитывает ответственное отноше-
ние к другим людям и окружающей среде, своему здоровью, образова-
нию, социальному окружению. После окончания обучения в школе уче-
ники могут самостоятельность планировать деятельность, адаптироваться 
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к новым условиям, ориентироваться в разных ситуациях, принимать ре-
шения. При грамотном подходе польза от исследовательской работы бу-
дет проявляться на всех этапах образовательного процесса. 
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Какое понимание у нынешнего общества, что такое «Современный 
детский сад». Современное общество считает, что «Современный детский 
сад», это то место, где ребёнок получает безграничный жизненный опыт 
при эмоционально-практических взаимодействиях со взрослыми, со 
сверстниками в сферах жизни, которые наиболее важны для успешного 
развития дошкольника. 

Чтобы определить содержание развивающей предметно-простран-
ственной среды нами были рассмотрены следующие понятия: «наша 
среда», «предметно-пространственная среда». 

На свете существует множество понятий, что такое среда. Просмотрев 
разные источники, где даются определения «среда». Мы, выбрали для 
себя наиболее близкие, их несколько. 

1. Вещество, заполняющее какое – либо пространство и обладающее 
определенными свойствами. 

2. Совокупность природных условий жизнедеятельности, какого – 
либо организма. 

3. Окружение, социально – бытовые условия, в которых протекает 
жизнь человека. 
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4. Совокупность людей, связанных общностью жизненных условий, 
занятий, интересов. 

Что включает в себя развивающая предметно-пространственная 
среда: 

– специально организованные пространства (помещения, участки и т. п.); 
– материалы, оборудование и инвентарь, которые необходимы для раз-

вития дошкольников. 
Проблема развития предметно-развивающей среды в дошкольном 

учреждении заключается: 
– недостаточное финансирование; 
– отсутствие дизайнерских навыков; 
– отсутствие заинтересованности педагогов. 
Если предметно-пространственная среда, организована правильно, тогда 

она обладает большим потенциалом для всестороннего развития ребенка и 
его способностей, где ребенок и взрослый чувствуют себя комфортно. 

В современном мире имеется богатый опыт воспитания и обучения до-
школьников на основе создания предметно-развивающей среды, который 
соответствует возрастным особенностям детей. Но не все готовы его вос-
принимать и им делиться. 

Наш вывод показал особую очевидность, значимость для детей до-
школьного возраста социальных условий жизни, складывающихся из об-
щения, обучающих игр, развивающего влияния окружающей среды – 
всего того, что принято считать культурой воспитания. 

Современный интерьер и дизайн внутренних помещений: оборудова-
ние, мебель, игрушки, пособия для дошкольников, это все является со-
ставляющие предметно-пространственной среды. 

Проблемой преобразования материально-технического обеспечения 
педагогического процесса в дошкольном учреждении на основе принци-
пов построения развивающей предметной среды нашего дошкольного 
учреждения занимались: администрация ДОУ, узкие специалисты, воспи-
татели, родители – волонтеры. 

Правильная организацияобразовательного пространства позволяет 
обеспечить максимальный комфорт для каждого ребенка, а также решать 
конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания 
и усвоения навыков и умений, развивая их любознательность, творчество, 
коммуникативные способности. 

Каждая дошкольная организация сталкивается с проблемой недо-
статка насыщенности развивающей предметно-пространственной среды. 
Так же и наш детский сад столкнулся с данной проблемой. Предметно – 
пространственная среда была минимально насыщена в группах, в коридо-
рах она вообще отсутствовала. Совместно с администрацией и коллегами 
нашей дошкольной образовательной организации решили постепенно 
устранять данную проблему. Работа началась. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду в нашей 
образовательной организации, мы, учитывали конструктивные взаимо-
действия участников образовательных отношений, дизайн и эргономику 
современной среды дошкольного учреждения и обязательно, психологи-
ческие особенности дошкольников, в соответствии с возрастными и ин-
дивидуальными особенностями всех детей посещающих ДОУ на которую 
нацелена данная среда. 
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Также предметно – развивающая среда создавалась строго по феде-
ральным государственным требованиями ДО, которые включают в себя 
принципы: информативности, вариативности, полифункциональности, 
безопасности и трансформируемости. 

Апгрейд РППС в ДОУ начался с групп. В каждой группе появлялись 
центры (математики, книги, театра, музыки и др.), наполняемость соот-
ветствовала возрасту дошкольников. С каждым годом РППС становилась 
мобильной, расширялась: в каждой возрастной группе появились уголки 
«Тишины» (уголок уединения). 

Так же совместно с узкими специалистами, предметно – развивающая 
среда наполнялась: 

– в музыкальном зале (кукольным театром, муз. инструментами, порт-
ретами композиторов, атрибутами для театрализации, проектором, ИКТ, 
коврограф с нотами и т. д.); 

– в физкультурном зале (разными видами спортивного инвентаря, 
компьютером, муз. центром, вестибулярный аппарат, координационная 
лестница, сухой бассейн, беговая дорожка, батуты и др.). 

– для педагога – психолога была создана комната «Волшебника», с 
нужным оборудованием и наполняемостью (фиброптические волокна, 
пуф для релаксации, пузырьковые колонны, световые песочницы, панно 
«Бесконечность», светодиодная маркерная доска, панно «Геометрические 
фигуры», диско шар) для психологической разгрузки для дошкольников 
и сотрудников ДОУ. 

Так же в зимнем саду предметно – пространственная среда стала более 
насыщенной, появились лаборатории разных видов. 

Затем, развивающую – предметно пространственную среду стали 
насыщать в холлах ДОУ. Так как на первом этаже находятся дети млад-
шего возраста, на стенах оборудовались бизеборды для развития мелкой 
моторики, сказки на магнитах. 

На втором и третьем этаже дети старшего дошкольного возраста. На 
данных этажах оборудовали различного вида коврографы для развития 
творческого развития детей, фотозону, патриотический уголок, бизе-
борды – профессии, карты белгородской области и мира, шашки и шах-
маты для развития мыслительных процессов, магнитные доски с развива-
ющими играми и др. 

Были оборудованы комната ПДД и Легокомната новым оборудова-
нием, оформлены стены комнат по направлению. 

Таким образом, преобразовав предметно пространственную среду в 
помещении и на территории ДОУ, мы сделали вывод, что ППРС высту-
пает в роли движущей силы становления и развития личности, а также 
присущих ей видов деятельности. Она способствует формированию раз-
носторонних способностей, субъектных качеств дошкольника, обозна-
чает его индивидуальность, стимулирует разные виды активности, со-
здает благоприятный психологический климат в группе. 
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РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

Аннотация: в статье рассматривается роль практических работ 
при изучении геометрического материала младшими школьниками. Ис-
следовано, какова роль практических работ на уроках. 

Ключевые слова: практическая работа, геометрия, математика. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к обучению млад-
ших школьников в настоящее время, является повышение внимания к 
практической деятельности младших школьников на уроках математики 
в начальной школе. Для выполнения множества задач, стоящих перед 
начальной школой сегодня, необходимо усиление развивающей и воспи-
тывающей роли обучения учащихся, которое требует выбора соответству-
ющих методов, приемов и средств обучения, а также форм организации 
обучения. Так, при изучении и для лучшего усвоения геометрического ма-
терила, в начальной школе наиболее эффективен метод практических ра-
бот. При систематическом применении практических работ, у учащихся 
происходит развитие пространственного воображения, умения наблю-
дать, сравнивать, анализировать, обобщать и выделять главное в предме-
тах, формируется ряд мыслительных приемов, необходимых для правиль-
ного понимания и выделения существенных и несущественных признаков 
при изучении геометрических фигур и понятий. Важной задачей педаго-
гов является формирование у учащихся практических умений и навыков 
измерения и построения геометрических фигур с помощью чертежных 
инструментов, а именно: циркуля, линейки, угольника. Необходимо заме-
тить, что геометрический материал в курсе математики начальной школы 
помогает ученику выработать правильные математические понятия, вы-
яснить различные стороны и взаимосвязи в окружающей жизни, а также 
дает возможность проверить и применить на практике теоретические зна-
ния по геометрии. Я решила понаблюдать,что происходит со знаниями 
учащихся, если при изучении геометрического материала больше предла-
гать детям практических работ. При наблюдении использовались различ-
ные методы: изучение научной литературы по проблеме; обобщение 
научных знаний в соответствии с задачами работы, наблюдение; анализ; 
сравнение, что обеспечивало обоснованность полученных выводов. В 
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разработке методологического основания данной темы были использо-
ваны идеи таких ученых, как М.И. Моро, А.М. Пышкало, методика кото-
рых предполагает систематическое использование количества чертежей, 
рисунков, на основе которых выполняются практические работы уча-
щихся по измерению площади. При выборе заданий опиралась на систему 
обучения М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюкова, которые основополагающими 
задачами обучения геометрическому материалу считают выработку у 
младших школьников практических умений построения и измерения, 
сравнения геометрических фигур с помощью измерительных инструмен-
тов, а также использование различных наглядных пособий. Основным 
направлением работы стала разработка предлагаемых практических работ 
и упражнений по освоению геометрического материала младшими 
школьниками. При ознакомлении с геометрической фигурой – точкой, а 
также прямой и кривой линией, была предложена следующая практиче-
ская работа: поставить точку в центре листа и провести через данную 
точку прямую линию так, чтобы линия сгиба проходила через данную 
точку. В итоге данного задания у учащихся складывается более четкое 
представление о точке, прямой линии и ее свойствах. 

Таким образом, в результате последовательного, систематического, це-
ленаправленного применения практических работ и упражнений при изу-
чении геометрического материала на уроках математики в начальных клас-
сах у учащихся развиваются мышление, память, сообразительность, фор-
мируются четкие представления о геометрических фигурах, величинах, за-
крепляются их свойства, развивается творческое мышление. И что самое 
важное: у учащихся появляется возможность систематизировать, обобщить 
и подтвердить в практической деятельности теоретические знания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: XXI век называют веком высоких компьютерных техноло-
гий, «эпохой информации». И главная задача школы – выпустить из своих 
стен гармонично развитую личность, которая не потеряется в информа-
ционном обществе. На смену доске и мелу пришла интерактивная доска и 
проектор, а информацию к уроку можно найти не только в учебнике, но и 
в электронном приложении к нему, в сети Интернет и даже в социальных 
сетях. Следовательно, необходимы новые подходы к организации учебного 
процесса, опирающиеся на прогрессивные интерактивные технологии. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, эпоха информации, 
мультимедийные технологии, формы организации урока с мультимедиа. 

Современные школьники активно используют современные информа-
ционные технологии (персональный компьютер, сервисы Интернет, элек-
тронные учебники и т. д.), они воспитаны на аудио-видео продуктах, ком-
пьютерных играх и других элементах компьютерной культуры. Именно 
поэтому внедрение мультимедийных технологий в структуру современ-
ного урока является одним из приоритетных направлений. 

Что такое мультимедийные технологии? Мультимедиа – это совокуп-
ность компьютерных технологий, одновременно использующих не-
сколько информационных сред: графику, текст, видео, фотографию, ани-
мацию, звуковые эффекты, высококачественное звуковое сопровождение. 

Мультимедийная технология обучения – технология, в основе которой 
лежит активное использование в процессе обучения современных мультиме-
дийных средств. В «мультимедийном уроке» в передаче и усвоении учебной 
информации участвуют два новых компонента: компьютер и программные 
средства, в которых структурирована учебная информация в текстовом виде, 
во множестве наглядных изображений в виде схем, рисунков, таблиц, ви-
деофрагментов, снабжённых анимационными и звуковыми эффектами. 

Основными формами организации работы обучающихся на уроке яв-
ляются: 

– фронтальная работа – просмотр видео фрагментов, Интернет – уро-
ков, прослушивание аудиозаписей; 

– индивидуальная – выполнение практических работ (работа с интер-
активными тренажерами, программами); 

– работа в малой группе – выполнение общего учебного проекта. 
Традиционные и организационные виды деятельности и методические 

приемы. 
При объяснении нового материала на уроке: 
– мультимедийная лекция с использованием компьютерного про-

граммного обеспечения, позволяющего интенсифицировать и индивиду-
ализировать учебный процесс. 
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– интерактивные приемы с использованием интерактивной доски, что 
позволяет преподнести обучающимся информацию, используя широкий 
диапазон средств визуализации (карты, таблицы, схемы, диаграммы, фо-
тографии и др.). Интерактивная доска моделировать абстрактные идеи и 
понятия, не прикасаясь к компьютеру, изменить модель, перенести объект 
в другое место экрана или установить новые связи между объектами. Все 
это делается в режиме реального времени. 

– ЦОР, ЭОР и диски («Уроки Кирилла и Мефодия».  «Электронный 
Образовательный Комплекс «Русский язык (орфография и пунктуация) 5–
11 классы», мультимедийный учебник «1С Русский язык» «Видеоуроки», 
уроки РЭШ, МЭШ, электронные репетиторы, Интернет-ресурсы, само-
стоятельно сконструированные цифровые образовательные ресурсы), 
предметные коллекции (иллюстрации, портреты, видеофрагменты, видео-
экскурсии), таблицы, схемы, проектируя их на большой экран. 

– дидактический материал в виде презентаций, схем-конспектов, тре-
нажеров анимированных кроссвордов и т. д.; 

– опережающее домашнее задание к новой теме – подготовить свою 
мультимедийную презентацию. Это позволяет стимулировать обучаю-
щихся к проявлению творческой активности. 

– метод проектов для активизации деятельности обучающихся, отра-
ботки исследовательских навыков с обязательной защитой на уроке. 

На этапе закрепления знаний, отработки навыков: 
– использование Интернет-ресурсов и обучающимися, и учителем: 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов ЦОР (school-
collection.edu.ru), электронные словари и энциклопедии; 

– использование в качестве дидактического материала к уроку как соб-
ственных мультимедийных презентаций, конспектов уроков для интерак-
тивной доски, так и разработанных обучающимися презентаций, что поз-
воляет вовлечь их в активную деятельность по подготовке занятия, повы-
сить производительность труда учителя и ученика; 

– создание обучающимися своей схемы или своего алгоритма для при-
менения того или иного правила, что позволяет сделать задание лич-
ностно значимым для ученика. 

На этапе обобщения и систематизации полученных знаний:  
– интегрированные уроки с использованием ИКТ, направленные на ак-

тивную самостоятельную выработку учащимися нового знания, освоение 
новых способов деятельности, постановку в центре учебного процесса ак-
тивного личного опыта учащихся; 

– использование интерактивной доски как средства для выхода в Ин-
тернет (просмотр художественных и документальных фильмов по про-
грамме, видеоуроков, лекций и т. д.); 

На этапе подготовки домашнего задания: 
– создание обучающимися презентации, буклета, веб-страницы, с обя-

зательным определением временных рамок, количества источников ин-
формации (можно предложить адреса нескольких сайтов), программу ре-
ализации задания (Word, Power Point), объем отчетного документа. 

Этапы обучения. Создание проблемной ситуации и целеполагание. 
Здесь можно показать видео по теме урока. Например, при изучении 

темы «Беглая гласная» мультфильм «В стране невыученных уроков», при 
изучении темы «Лексика ограниченного употребления» включить запись 
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живой разговорной диалектной речи. Можно просто использовать слайд 
с репродукциями картин либо деформированным текстом и т. п. 

Объяснение нового материала 
На этом этапе целесообразно использовать презентации, видеоуроки, 

уроки из «videouroki.net», а также ресурсы ЦОР (цифровых образователь-
ных ресурсов). Чаще это происходит на уроках литературы, где требуется 
представить большой объём иллюстративного материала: портреты писа-
телей в разные годы жизни, иллюстрации к произведениям, цитаты кри-
тиков и самих авторов и т. п. Во время просмотра видео-лекций школь-
ники заполняют таблицы, делают тезисный план. 

Закрепление и повторение 
На данном этапе возможности мультимедийных ресурсов не ограни-

чены. Можно использовать различные презентации (с подбором ответа, 
слайды для самопроверки, различные вопросы, тесты и т. п.). Сюда же 
можно отнести викторины и игры. 

Анализ произведения 
На уроках литературы мультимедийные технологии используются на 

этапе осмысления и анализа текста. Это может быть музыкальное сопро-
вождение. Например, при анализе комедии Грибоедова «Горе от ума» в 
качестве фона урока используется Грибоедовский вальс, перед анализом 
рассказа Толстого «После бала» фоном включаем мазурку. 

Современный урок литературы немыслим без экранизаций. Фрагмент 
фильма можно показать, чтобы стимулировать учащихся к прочтению. 

Использование электронных словарей и энциклопедий, Интернет-ресурсов 
В процессе обучения русскому языку учитель и ученик традиционно 

обращаются к различным источникам информации: энциклопедиям, сло-
варям, справочникам, хрестоматиям и т. п. Основным ее источником пе-
рестает быть традиционная библиотека, ей на смену пришли электронные 
словари, энциклопедии, базы данных, представленные в большом объеме 
не только на электронных носителях, но и в Интернете. 

Таким образом, информационно-коммуникативные технологии на 
уроках русского языка и литературы необходимы. Мы живем в информа-
ционном обществе, в котором тот, кто владеет информацией, владеет ми-
ром. Наши дети – это поколение визуалов, они привыкли получать инфор-
мацию с мониторов и дисплеев. Применение мультимедийных техноло-
гий существенно расширяет возможности современного урока. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ 
И ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Аннотация: в настоящее время существует проблема создания усло-

вий для адаптации поддержки обучающихся с инвалидностью, а также 
содействие их занятости после окончания учебного заведения. Результа-
том статьи является представление решений и способов адаптации, и 
профориентации обучающихся с инвалидностью в Санкт-Петербурге. 
Методы исследования: определение интерпретации понятия «инвалид», 
анализ нормативных актов, связанных с темой, существующих на феде-
ральном и региональном уровне, анализ используемых на практике подхо-
дов и способов адаптации, и профориентации обучающихся с инвалидно-
стью и ОВЗ. 

Ключевые слова: адаптация, инвалид, социальная защита, профори-
ентация. 

Проблема адаптации инвалидов к социокультурной среде существует 
очень давно. Во все времена людям с ограниченными возможностями здо-
ровья приходилось сталкиваться с трудностями передвижения, поиска ра-
боты, повышенной необходимости в медицинской помощи, а также во 
внимании со стороны государства и окружающего общества. Поэтому, 
как только общественное развитие вступило на путь цивилизации, подоб-
ных людей перестали бросать на произвол судьбы, а начали заботиться о 
них, помогать и поддерживать. 

Определение понятия «инвалид» можно найти в тексте Федерального 
закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». Там говорится, что это лицо, кото-
рое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций орга-
низма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефек-
тами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. 

Органично вытекающее из этого уточнения понятие «ограничение 
жизнедеятельности» подразумевает полную или частичную утрату чело-
веком способности или возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролиро-
вать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

По данным, представленным на сайте Федерального реестра инвали-
дов, на январь 2022 года, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 516 232 
лиц с инвалидностью. Из них большинство – 344825 (67%) составляют 
женщины и 171407 (33%) составляют мужчины. По возрастным группам 
состав инвалидов распределяется следующим образом: 18–30 лет 13365 
человек, 31–40 лет 20725 человек, 41–50 лет 28926 человек, 51–60 лет 
51423 человек, свыше 60 лет 401793 человек. По группам инвалидности 
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распределение следующее – 1 группа 76 568 человек, 2 группа 283923 че-
ловек, 3 группа 155741 человек. Из анализа представленной информации 
можно сделать вывод о количестве обучающихся среди общего числа ин-
валидов, проживающих на территории Санкт-Петербурга и, как след-
ствие, о необходимости разработки путей и способов развития системы 
поддержки обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в Санкт-Петербурге, а 
также спрогнозировать какое количество рабочих мест может им понадо-
биться в будущем. 

Необходимым элементом для комфортного обучения и работы является 
создание доступной среды для свободного перемещения внутри образова-
тельного учреждения или рабочего пространства. По новым объектам 
(строящимся либо реконструированным) – через организацию должного 
контроля на этапе проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию. 

При этом обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры осуществляется с учетом действующих на 
момент проведения работ требований строительных норм и правил. 

Службой государственного строительного надзора и экспертизы 
Санкт‑Петербурга на этапе проектирования до выдачи разрешения на 
строительство (реконструкцию) проводится государственная экспертиза 
проектной документации на соответствие требованиям действующих 
стандартов и правил, в том числе в части обеспечения доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Контроль за вводом с 01.07.2016 объектов нового строительства, соот-
ветствующих обязательным требованиям доступности, обеспечивается 
Комитетом по строительству и Службой государственного строительного 
надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга. 

По действующим объектам – в соответствии с отраслевыми федераль-
ными порядками обеспечения условий доступности для инвалидов объек-
тов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой 
помощи, утвержденными соответствующими министерствами, путем 
проведения паспортизации (обследования) объектов, проведения меро-
приятий по обеспечению доступности для инвалидов предоставляемых на 
объектах услуг, обеспечения доступности объектов при проведении теку-
щего или капитального ремонта. 

Таким образом программа доступной среды в Санкт-Петербурге про-
должает развиваться. И логично будет рассмотреть ниже, каким образом, 
используя доступную среду, лица с инвалидностью могут реализовать 
свои способности. 

Служба занятости населения Санкт-Петербурга информирует руково-
дителей организаций, численность которых составляет более 100 человек, 
о необходимости исполнения законодательства о квотировании рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов. В соответствии со статьей 1 Закона 
Санкт-Петербурга от 27.05.2003 №280–25 «О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге», квота для приема 
на работу инвалидов установлена в размере 2,5% к среднесписочной чис-
ленности работников. В случае невыполнения установленной обязанно-
сти по квотированию рабочих мест работодатель несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В Санкт-Петербурге существуют и развиваются направления по тру-
доустройству лиц с инвалидностью, отсюда следует, что необходимы и 
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программы профориентации для школьников, помогающие выбрать 
направление трудоустройства. 

Существуют различные подходы к профориентации для разных нозо-
логических групп. 

Программа профориентационной работы обучающихся с ОВЗ должна 
учитывать особенности ее организации и разницу в подходах зависимо от 
нозологий. Формы занятий для обучающегося с проблемами со зрением бу-
дут существенно отличаться от тех, которые используются для обучающе-
гося с глухотой. Кроме того, важно принимать во внимание наличие других 
особых физических и интеллектуальных потребностей каждого учащегося, 
опираться на уровень его общего развития. У большинства обучающихся с 
ОВЗ имеются психологические барьеры, комплексы, которые серьезно ме-
шают им в самоопределении. Чтобы профессиональная ориентация при-
несла максимальный результат, нужно сглаживать или устранять их. 

В частности, предлагается ознакомить с возможностями дальнейшего 
обучения – приведем пример профессий для различных нозологий. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: мастер 
по обработке цифровой информации, мастер жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: меди-
цинский массаж 

Для выпускников коррекционных школ I – II вида: мастер столярно-
плотничных и паркетных работ, повар, кондитер, слесарь, портной 

Для выпускников коррекционных школ VIII вида: портной 
Учреждение спо: вышивальщица, делопроизводитель, мастер по обра-

ботке цифровой информации, мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства, наладчик компьютерных сетей, портной, обувщик по ре-
монту обуви, садовник, цветовод, оператор эвм, швея. 

Вследствие изучения данной тематики можно вывести необходимость 
дальнейшего регулирования методики и выявления способов норматив-
ной поддержки процесса адаптации инвалидов в Санкт-Петербурге. 

В целом, большой город предоставляет множество возможностей для 
самореализации и включения в социокультурную среду, используя до-
ступную среду, профориентацию, помощь в трудоустройстве и матери-
альную поддержку лиц с инвалидностью. 
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ной памяти детей дошкольного возраста с умственной отсталостью. 
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На сегодняшний день все чаще рождаются дети с интеллектуальными 
нарушениями. Одной из самых распространенных и наиболее изученных 
форм данной аномалии является умственная отсталость. Она характери-
зуется стойким и необратимым нарушением познавательной деятельно-
сти, эмоционально-волевой и поведенческой сфер. 

У детей в норме развития к концу дошкольного возраста завершается 
формирование основных высших психических функций: восприятия, вни-
мания, памяти, мышления, речи, воображения. При умственной отстало-
сти наиболее выражена задержка в их развитии, а также ограничены воз-
можности развития произвольного внимания, восприятия, памяти и сло-
весно-логического мышления, что создает необходимость в специальных 
программах и методах для обучения данной категории детей. 

У детей с умственной отсталостью важно развивать память, потому 
что у них она характеризуется замедленным запоминанием, быстрым за-
быванием, неточным воспроизведением и эпизодической забывчивостью. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

66     Общество и наука: векторы развития 

В свою очередь это значительно затрудняет ориентацию во всем окружа-
ющем. 

Несмотря на то, что вопросом развития произвольной памяти у детей 
с умственной отсталостью занимались многие исследователи (А.И. Бли-
нова, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, Г.М. Дульнев, Л.В. Занков, 
А.А. Катаева, У.Е. Кузнецова, В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова, 
Н.Г. Морозова, В.Г. Петрова, М.С. Певзнер, С.Я. Рубинштейн, И.М. Со-
ловьёв, Е.А. Стребелева, Г.Е. Сухарева, Ж.И. Шиф и др.), данная тема яв-
ляется недостаточно широко освещенной. 

Дети с нормой психического развития к дошкольному возрасту ак-
тивно осваивают игровую, трудовую и продуктивную виды деятельности. 
В этот возрастной период процессы памяти из непроизвольных посте-
пенно переходят в произвольные. И ребенок уже пытается осознанно что-
либо запомнить, вспомнить или узнать. Дошкольник начинает понимать 
мотивы и возможные результаты своих действий. В то время как у ре-
бенка с аномальным интеллектуальным развитием указанные выше виды 
деятельности не развиты должным образом. А также резко проявляются 
нарушения памяти и внимания, поэтому у них не формируется произволь-
ное запоминание. 

Поскольку дети с умственной отсталостью имеют повышенную отвле-
каемость и рассеянность, им сложно сосредоточиться на выполнении 
определенного задания. Поэтому их обучение следует производить с по-
мощью ярких и красочных предметов, привлекающих внимание. 

Один из методов, подходящий для произвольного запоминания любой 
информации – метод опорных сигналов, разработанный В. Ф. Шатало-
вым. Данный способ будет эффективен для развития произвольной па-
мяти у детей при различных интеллектуальных нарушениях, в том числе 
и при умственной отсталости. Опорный сигнал – своеобразные знаки-
символы или картинки, несущие в себе особую информацию. Здесь про-
изводится работа конкретно с памятью дошкольника. Именно этот метод 
мы считаем наиболее подходящим, поскольку красочные, многообраз-
ные, необычные, опорные сигналы притягивают детей, создают, уже хо-
рошо знакомую им, игровую, непринуждённую обстановку на занятии. 
Также они побуждают к активному познанию, обеспечивают целостность 
и системность предлагаемого к изучению материала. Опорные сигналы 
способны пробуждать в памяти ребенка именно то, что требуется. 

Предложенный в этой статье метод развития произвольной памяти у до-
школьников с интеллектуальным нарушением построен на обобщении и ас-
социации. В качестве демонстрационного материала используется конверт 
с изображением, которое ассоциативно связано с выбранным явлением. В 
него, вместе с детьми, педагог-дефектолог вкладывает заранее заготовлен-
ные картинки (их может быть 4 и более, в зависимости от степени тяжести 
интеллектуального нарушения). На каждой из них изображен один пред-
мет, который характеризует данное явление. Раздаточный материал не дол-
жен отличаться от демонстрационного. Все картинки обязательно должны 
быть яркие, красочные и, привлекающие детское внимание. 

На первом этапе, у детей есть возможность рассмотреть и изучить все 
картинки самостоятельно. 

На втором – при помощи педагога-дефектолога разбирается что изоб-
ражено на них и на конверте. 
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На третьем – педагог выстраивает ассоциативные связи между обоб-
щающим изображением на конверте и картинками, входящими в него. 

На следующем этапе, все изображения поочередно помещаются в конверт. 
Повторить весь материал следует 3–4 раза. В результате, при виде 

только лишь конверта, дети должны вспомнить те предметы, которые в 
нем находятся. Если же это вызывает у них трудности, педагог может ока-
зать дозированную помощь, достав из конверта часть одного из предметов 
или при необходимости целую картинку. 

Пример занятия по развитию произвольной памяти у дошкольников с 
умственной отсталостью «Наступила осень». Для этого понадобится кон-
верт, на котором изображено дерево с оранжевой и желтой листвой 
(т.к. оно является главным признаком осени). И, соответственно, кар-
тинки с осенними атрибутами: 

Изображение 1. оранжевый лист (т.к. осенью все деревья меняют 
окраску). 

Изображение 2. съедобный гриб (т.к. осень – это пора сбора урожая). 
Изображение 3. туча с каплями дождя (т.к. осенью пасмурно, холо-

дает, часто капает дождь). 
Изображение 4. несколько птиц в полете (т.к. перелетные птицы уле-

тают на юг). 
Все, заготовленные заранее материалы, раздаются каждому ребенку, и 

педагог проводит занятие, следуя инструкциям, которые описаны выше. 
Таким образом, память является одним из самых важных психических 

процессов. У дошкольников с умственной отсталостью развитие мнеми-
ческих способностей нарушено. Их память характеризуется дефектами в 
наиболее значимых функциях: запоминании, сохранении и воспроизведе-
нии информации. В связи с чем у них затруднена ориентировка во всем 
окружающем. В статье предложен достаточно действенный способ разви-
тия произвольной памяти у дошкольников с интеллектуальными наруше-
ниями. Метод опорных сигналов поможет ребенку не только развить па-
мять, но и пробуждает интерес к познанию, а также обеспечивает целост-
ность и системность предлагаемого к запоминанию материала. 
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Сегодня в эпоху компьютерных игр и обилия интерактивных пособий, 
когда детей сложно увлечь чтением, педагоги прибегают к различным 
средствам, чтобы привлечь внимание детей и их родителей к книге. Су-
ществуют различные методы, технологии и проекты, которые способ-
ствуют развитию интереса к детской книге и культуре чтения у детей и их 
родителей. Одной из таких технологий является Storysack. 

В переводе с английского «Storysack» – мешок историй. Метод был 
разработан 1994 году в Великобритании. Основал Storysack Нейл Гриф-
фитс, доктор филологии, автор книг по обучению детей в дошкольном и 
школьном возрасте. Нейл считает, что сначала нужно решить «Как по-
мочь ребенку стать читателем?», а потом уже «Как научить ребенка чи-
тать!» 

Что же это за «мешок историй», что в мешке? Это настоящий полот-
няный мешок, внутри которого находится: хорошая художественная ил-
люстрированная детская книга; игрушки (мягкие, от «киндер-сюрпри-
зов», резиновые фигурки, пальчиковые и перчаточные куклы, маски и 
пр.), являющиеся прообразами героев выбранного произведения; рекви-
зиты; научно-популярная книга по теме; аудиокассета или компакт-диск; 
языковая игра; шпаргалки для родителей. 

Игрушки и дополнительные реквизиты помогают оживить книгу. Иг-
рушки развивают словарный запас, помогают изучить образ главных ге-
роев книги, развивают понимание прочитанного. Игрушки Storysack – это 
главные герои художественной книги, а реквизитами могут быть бытовые 
предметы из книги, предметы обихода или предметы окружающей среды. 
Научно-популярная книга вложена в набор с целью развития всесторон-
них навыков чтения. Она соответствует тематике художественной книги, 
дополняет ее научно-познавательными фактами. Аудиокассета или ком-
пакт-диск – это запись текста художественной книги. Ребенок может про-
слушать книгу несколько раз. Многократное прослушивание и прогова-
ривание развивает навыки осмысления звучащей речи, навыки пересказа 
и рассказывания. Языковые игры также связаны с содержанием художе-
ственной книги. Языковая игра не только развивает новые навыки и рас-
ширяет словарный запас, но и доставляет удовольствие. Шпаргалки для 
родителей, которые также есть в мешке, дают советы родителям. 
Storysack помогает сделать процесс чтения жизненной потребностью де-
тей, создавая доброжелательную комфортную атмосферу общения с кни-
гой в кругу близких им людей. 

Работа по внедрению Storysack проводится в несколько этапов. 
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1 Подготовительный этап 
1. Определяется произведение детской художественной литературы, 

которому посвящается «Storysack». 
2. Подготавливается мешок для комплекта материалов. 
3. Подбираются остальные компоненты для комплекта: игрушки, 

научно-популярная книга на тему, аудиокнига по выбранному произведе-
нию, DVD-диск с мультфильмом. 

4. Разрабатываются литературные игры: «Режиссерская версия», «До-
пиши рассказ», «Крокодил», «Найди пословицу». В итоге в каждом 
«Storysack» должно содержаться не менее 3 разнотипных литературных 
игр. Все игры необходимо соотнести с книгой. 

5. Разрабатываются «Шпаргалки для взрослых» (родителей, педаго-
гов): списки дополнительной литературы; варианты художественной 
книги (разных издательств, с разными типами иллюстраций); примеры во-
просов для беседы по книге; биография писателя автора книги в интерес-
ных фактах; рекомендации по организации процесса чтения. Предлага-
ются домашние задания к научно-популярной книге «Storysack», напри-
мер, создание коллажа из газетных или журнальных картинок, соответ-
ствующих тематике книги. 

6. Красочно оформляется опись готового «Storysack». 
Основной этап Работа с художественным произведением: 
1. Работа с книгой предполагает громкие чтения в группе детей. 
2. Организовывайте диалог до, во время и после прочтения книги. 
3. При помощи игрушек разыграйте содержание книги (сами или вме-

сте с детьми) во время чтения книги или после. 
4. Иногда просите детей следить пальцем по тексту во время вашего 

чтения (для этой работы раздайте детям одинаковые экземпляры книги). 
5. Проведите игру с элементами театрализации, где героями могут 

быть игрушки или сами дети, стимулируйте детей к проигрыванию сюже-
тов книги. 

6. Почитайте книгу по ролям. Заострите внимание на навыках: изме-
нения скорости чтения, интонации, тембра голоса и пр. 

Завершающий этап 
Передайте «Storysack» в семью на несколько дней. 
Пример использования технологии storysack: 
– художественная книга (сказка «Смоляной бочок») 
– мягкие игрушки (бычок, мишка, зайчик, лисичка, курочки, самодель-

ные: бабушка, дедушка, волк) 
– карточки с героями сказки (лото) 
– пазлы по картинкам из сказки. 
– статья «Сказка и ее жанровые особенности» из книги Аникина В.П 

«Русская народная сказка». 
– викторина по сказке 
– инсценировка по сказке 
– раскраски по сказке. 
– цветные карандаши 
– загадки 
– шпаргалки для родителей: «Как приучить ребенка к чтению» 
I. Подготовительный этап: 
1.Подбор различных книг с произведением «Соломенный бычок» 
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2. Подбор компонентов «Storysack»: героев различных театров кукла, 
атрибутов для драматизации, пазлы,  раскраски, речевые игры, подбор со-
путствующего дидактического материала, разработка «шпаргалок» для 
родителей  (варианты художественной книги, примеры вопросов для бе-
седы по книге, рекомендации по организации чтения) 

3 Беседа с детьми о сказках 
4. Для родителей подготовлены консультации по привлечению к се-

мейному чтению. 
II. Основной этап 
1. Рассматривание подборки различных изданий произведения 
2. Чтение произведения вслух 
3. Вопросы к детям по прочитанному произведению с повторным про-

читыванием отрывков, «разбор» произведения по частям 
4. Самостоятельная работа детей с различными компонентами 

«Storysack» 
5. Просмотр мультфильма с последующим обсуждением 
6. Подготовка и инсценировка сказки «Соломенный бычок» 
III Завершающий этап 
Презентация готового «Storysack» 
Storysack по сказке «Смоляной бочок» 
Дети рассаживаются на стулья, поставленные полукругом. (Звучит му-

зыка «Сказки гуляют по свету») 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Вы прекрасно проведете время и 

получите массу положительных эмоций. Рассаживайтесь поудобнее. Бу-
дет очень интересно. Нам сегодня преподнесли вот этот мешок. Посмот-
рите как он называется. «Мешок историй». Чтобы это значило? Оказыва-
ется, в этом мешке живут сказки и разные истории. Я вам открою секрет, 
мы не только услышим сказку и сможем ее «потрогать». Итак, начинаем 
читать. Слушаете внимательно, потому что я буду потом задавать во-
просы. Сказка называется «Соломенный бычок».  ( У воспитателя в руках 
книга со сказкой «Соломенный бычок». Другая книга  у детей: они рас-
сматривают иллюстрации). 

Воспитатель читает сказку и по мере появления  в сказке сказочных 
персонажей вынимает из « мешка историй» героев. Показывает  и пере-
дает детям для того чтобы они потрогали и озвучили те слова которые 
сказал тот или иной персонаж. Дети могут вставать подходить к другому 
герою сказки, изображать  услышанное. К финале сказки, где подходит 
кульминационный момент  ребята встают и изображают последнюю 
сцену. Разыгрывается кусочек сказки с последними репликами. 

Воспитатель в беседе подводит главную мысль сказки  к тому, что дети 
размышляют над смыслом сказки ( На добро отвечают добром, слово 
дал-держи, долг платежом красен) и отвечают на вопросы викторины: 

1. С кем жили дедушка и бабушка? 
2. Кого увидела Танюшка в стаде коров? 
3. Что сказала Танюшка, когда увидела бычка? 
4. Кто сделал бычка для Танюшки? 
5. Из чего дедушка сделал бычка? 
6. Чем дедушка вымазал соломенного бычка? 
7. Куда Танюшка повела пастись своего бычка? 
8. Кто захотел съесть смоляного бычка? 
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9. Что случилось с медведем? 
10. Куда отвел бычок медведя? 
11. Что сказал дедушка, когда увидел медведя? 
12. О чем попросил медведь? 
13. Кого на следующий день привел бычок домой? 
14. Что сказал дедушка, когда увидел волка? 
15. О чем попросил волк? 
16. Кого еще приводил бычок? 
17. Что сказал дедушка, когда увидел зайца? 
18. О чем попросил заяц? 
19. Что принесли лесные звери в подарок дедушке, бабушке и Та-

нюшке? 
В «мешке историй» остался персонаж (Лисичка) про которую в сказке 

не говорится.  На вопрос: А что же лисичка? Ребята додумывали сказку: 
придумали действия  и слова, которые могла сделать и сказать лисичка в 
сказке  и что она могла пообещать дедушке, чтобы он  ее отпустил. 

Воспитатель: А сейчас, ребята пройдите за столы и сделайте задания. 
(Выполнение заданий идет на фоне просмотра мультфильма» Соло-

менный бычок») 
1.На первом столе нужно раскрасить сказочных героев. 
2. На втором столе «Собери картинки» из пазлов. 
3. На третьем столе «Сказочное лото», где нужно распределить иллю-

страции по действиям в сказке. 
Воспитатель: Почитали, поиграли. А теперь пора и загадки отгадать. 

Вперевалку зверь идет 
По малину и по мед. 
Любит сладкое он очень. 
А когда приходит осень, 
Лезет в яму до весны, 
Где он спит и видит сны. 
 
*** 
 
Он трудился не от скуки, 
У него в мозолях руки, 
А теперь он стар и сед 
Мой родной, любимый… 
 
*** 
 
Кто любить не устает, 
Пироги для нас печет, 
Вкусные оладушки? 
Это наша… 
 

*** 
 

Живет в норке, 
грызет корки. 
Короткие ножки; 
боится кошки. 
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*** 
 

Прыгун-трусишка: 
Хвост-коротышка, 
Глазки с косинкой, 
Ушки вдоль спинки, 
Одежка в два цвета - 
На зиму, на лето. 
 

*** 
 

Всех зверей она хитрей, 
Шубка рыжая на ней. 
Пышный хвост – ее краса. 
Этот зверь лесной – …. 
 

*** 
 

Он по лесу всё время рыщет, 
И в кустах кого-то ищет. 
Слышно, он зубами щёлк, 
Угадай, кто это … 
 

*** 
 

С ветки на ветку, 
Быстрый, как мяч, 
Скачет по лесу 
Рыжий циркач. 
Вот на лету он шишку сорвал, 
Прыгнул на ствол 
И в дупло убежал. 
 

*** 
 

У коровки есть сынок, 
Он росточком невысок, 
У него четыре ножки, 
Есть и хвостик, есть и рожки, 
Есть и рыженький бочок 
И зовут его?… 
 

*** 
 

(Жила-была девчушка 
По имени Танюшка. 
Ей бычка слепили 
И утром подарили. 
Засияли ее глазки 
Из какой она сказки? 

Использование данного проектного метода действительно даёт воз-
можность детям «потрогать сказку», проиграть действие, придумать 
свою сказку. И как сказал Дмитрий Лихачев: «Книгу заменить ничем 
нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые виды сохранения инфор-
мации, не будем спешить расставаться с книгой». 
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Воспитывать – значит организовывать жизнь; 
в правильной жизни правильно растут дети. 

Л.С. Выготский 
Умственное развитие – это совокупность качественных и количествен-

ных изменений, происходящих в мыслительных процессах в связи с воз-
растом и под влиянием среды, а также специально организованных вос-
питательных и обучающих воздействий и собственного опыта ребёнка. 
Умственное воспитание и умственное развитие находятся в тесном взаи-
модействии и способствует ему. 

В дошкольном возрасте наблюдаются более высокие темпы умствен-
ного развития, чем в последующие возрастные периоды. Особо следует 
обратить внимание на умственное развитие детей раннего возраста. 
Обычно дети до 2 лет живут столь насыщенно, что наблюдается очень 
большой объём познавательной деятельности. Мозг ребёнка развивается 
удивительно быстро. Как свидетельствуют данные физиологии, большин-
ство современных детей раннего возраста страдает как от избытка инфор-
мации, так и от её недостатка. Не следует допускать и другой крайности, 
когда путём усиленного воспитания и обучения малыша перегружают 
чрезмерными по содержанию и объёму знаниями, пытаясь развить у него 
какие-либо высокие способности. 
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Как средство умственного воспитания, ознакомление с закономер-
ными явлениями природы. Это важное средство всестороннего воспита-
ния детей дошкольного возраста. При правильной организации педагоги-
ческой работы оно способствует развитию восприятия, мышления, речи и 
тем самым обеспечивает более качественную подготовку детей к 
школе.Важную роль для умственного воспитания дошкольников играет 
содержание знаний, достоверно отражающее закономерные явления 
окружающей действительности. В соответствии с «Программой воспита-
ния в детском саду» дети знакомятся с рядом закономерностей, внешние 
проявления которых имеют отчетливый характер, что делает их доступ-
ными для наблюдения и познания детьми дошкольного возраста. Наряду 
с содержанием умственного воспитания большую роль играют формы и 
методы ознакомления с природой. Создание условий – это прежде всего 
правильная организация уголка природы. Правильная организация педа-
гогического процесса ознакомления детей с природой основывается на 
систематическом проведении наблюдений, которые имеют несколько 
функций. Для воспитателя это ведущий метод обучения и специфическая 
форма его организации. Для детей – это ведущая деятельность, в процессе 
которой они получают чувственные представления о природе. Созданные 
на основе живых наблюдений при активном участии детей, календари яв-
ляются хорошим наглядным пособием для закрепления и общения знаний 
на занятиях. Таким образом, правильно подобранные содержание, методы 
и формы ознакомления детей с природой дают возможность успешно ре-
шать задачи умственного воспитания. 

Чтобы ребёнок был интеллектуально подготовлен к обучению в 
школе, он должен обладать элементарными знаниями о предметах и явле-
ниях окружающего мира, иметь развитые познавательные способности, 
элементарные навыки умственной деятельности. Дошкольник живёт в ре-
альной социальной среде, от которой его нельзя изолировать. Ребенок в 
этом возрасте любопытен, интересуется всем, что видит вокруг себя. Он 
наблюдателен, любознателен. Познавательные процессы и мыслительные 
операции надо развивать целенаправленно. Одним из источников и 
средств развития интеллекта детей является научно-популярная литера-
тура: детские энциклопедии, книги о природе и т. д. 
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Активизация учебной деятельности учащихся – одна из актуальных про-
блем на современном этапе развития педагогической теории и практики. 

Развитие активности, самостоятельности, инициативности, творче-
ского подхода к делу – это требования самой жизни, определяющие во 
многом то направление, в котором следует совершенствовать учебно-вос-
питательный процесс. Поиски путей активизации учебной деятельности у 
младших школьников – одна из задач, которую призваны решать многие 
педагоги, методисты, учителя. 

Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальней-
шее обучение ребёнка. И это налагает особую ответственность на учителя 
начальных классов. Его задача не только научить читать, писать, но и за-
ложить основы духовности ребёнка, развивать его лучшие качества, обу-
чить способам учебной деятельности. Особенно последнее важно сейчас 
в наш быстро меняющийся мир, мир переполненной информацией. 
Научить ребёнка работать с информацией, научить учиться. Что может 
быть важнее? 

В современном обществе дети с ранних лет окружены разнообразными 
цифровыми инструментами. Приходя в первый класс, ученики с гордо-
стью говорят, что умеют работать на компьютере. Правда, при дальней-
шей беседе выясняется, что вся «работа» заключается в лучшем случае в 
освоении отдельных развивающих игр. 

Современный человек окружен таким количеством информации, кото-
рое он не в состоянии перерабатывать и использовать для развития обще-
ства без помощи новых информационных технологий. С каждым годом 
все настойчивее в нашу жизнь врывается компьютер, а вместе с ним и ин-
формационные технологии. Исходя из того, что «информационные и ком-
муникационные технологии – это совокупность методов, устройств и про-
изводственных процессов, используемых обществом для сбора, хранения, 
обработки и распространения информации», главным в практической де-
ятельности учителя становится понимание роли применения ИКТ в 
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учебной деятельности. Информационные технологии дают уникальную 
возможность развиваться не только ученику, но и учителю. Развитие и 
расширение информационного пространства детей и подростков, побуж-
дает учителя заниматься вместе с учениками, осваивая новые информаци-
онные технологии. 

Сейчас всем понятно, что компьютер не сможет заменить живого учи-
теля. Зато поможет облегчить его труд, заинтересовать детей, обеспечить 
более наглядное, совершенно новое восприятие материала. 

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет: 
– усилить образовательные эффекты; 
– повысить качество усвоения материала; 
– построить индивидуальные образовательные траектории учащихся; 
– осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным 

уровнем готовности к обучению; 
Использование интерактивных технологий становится привычным яв-

лением в образовании. Интерактивное оборудование, такое как интерак-
тивные доски, создают устойчивую мотивацию учащихся к получению 
знаний и помогают творчески решать учебные задачи, тем самым, разви-
вая образное мышление учащихся. С помощью интерактивной доски 
можно демонстрировать презентации, создавать модели, активно вовле-
кать учащихся в процесс освоения материала, улучшать темп и течение 
занятия. Электронная доска помогает детям преодолеть страх и стеснение 
у доски, легко вовлекать их в учебный процесс. За счет большой нагляд-
ности, использование интерактивной доски позволяет привлечь внимание 
детей к процессу обучения, повышает мотивацию. У преподавателя по-
явилась возможность моделировать свой урок вместе с учениками в ре-
жиме мозгового штурма, демонстрировать учебный материал, делать 
письменные комментарии поверх изображения на экране, записывать 
идеи учащихся и таким образом создавать вместе с учащимися общий 
конспект с учебным материалом. При этом написанное на интерактивной 
доске может передаваться учащимся, сохраняться на магнитных носите-
лях, распечатываться, посылаться по электронной почте. 

Преимущества для учащихся: 
– делает занятия интересными и развивает мотивацию; 
– предоставляет больше возможностей для участия в коллективной ра-

боте, развития личных и социальных навыков; 
– учащиеся легче воспринимают и усваивают сложные вопросы в ре-

зультате более ясной, эффективной и динамичной подачи материала; 
– позволяет использовать различные стили обучения, преподаватели 

могут обращаться к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к опреде-
ленным потребностям. 

При работе с интерактивной доской возникают некоторые трудности: 
1. Наличие чисто технических проблем. При скачках напряжения, или 

отказе доски по неизвестной причине не все учителя сумеют найти верное 
решение проблемы. 

2. Необходимость временного ограничения работы с интерактивной 
доской на уроке из-за необходимости соблюдать санитарные нормы. 

Несмотря на все сложности, которые учитель в состоянии решить, но-
вые технологии открывают учителю более широкие возможности для 
творчества. 
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ИКТ помогает учащимся самоутвердиться, самореализоваться; побуж-
дает к исследованию; развивает деятельностные навыки. 

Уже имеющийся небольшой опыт показал, что работа с ИКТ улучшает 
восприятие материала учащимися, особенно, начальных классов. Учащи-
еся считают, что работать с интерактивной доской гораздо интереснее, 
чем с обычной доской или печатным раздаточным материалом. Они при-
знают, что интерактивный подход помогает принимать активное участие 
в уроке. 

Не обязательно использовать доску во время всего урока, можно вос-
пользоваться ею на конкретном этапе занятия. Учитель в зависимости от 
предмета, темы, типа урока, поставленных целей может обратиться к воз-
можностям интерактивной доски лишь тогда, когда эффективность и це-
лесообразность такой работы очевидна и дает результат. 

Использование ИКТ невозможно без специального технического осна-
щения. Интерактивная доска – находка для школ готовых работать с ком-
пьютерными технологиями. Её использование позволяет реализовать 
творческий потенциал детей, повысить качество образования, соответ-
ствовать реалиям сегодняшнего дня. 
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понимания собственных эмоций и эмоций других людей, умение управлять 
эмоциональной сферой. 

Ключевые слова: детская художественная литература, эмоциональ-
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Детская художественная литература – это одно из эффективных 
средств духовного, эстетического, нравственного воспитания, формиро-
вания мировоззрения, развития языковой картины мира и эмоциональ-
ного интеллекта ребенка. Благодаря художественной литературе, ребенок 
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познает окружающий мир, знакомится с законами социума, учится сопе-
реживать героям произведения, тем самым происходит обогащение его 
эмоционального опыта, изменение ценностных ориентиров. Использова-
ние образцов художественной литературы эффективно не только для фор-
мирования эмоционального интеллекта, но и для развития коммуникатив-
ных способностей ребенка, расширения и обогащения его лексикона. 

Об эмоциональном интеллекте писали многие учёные, но в своих ра-
ботах использовали другие термины: Л.С. Выготский – «обобщение пере-
живаний», А.В. Запорожец – «эмоциональное воображение», В.С. Му-
хина – «разумность чувств» [1]. 

Д. Векслер предложил определять интеллект, как совокупность способ-
ностей, или глобальная способность индивида действовать целеустрем-
ленно, мыслить рационально и эффективно общаться с окружением. 

Детям сложно говорить о своих чувствах, о том, что с ними происхо-
дит. Возможно, это обусловлено тем, что с ними об этом не говорят их 
близкие. 

Эмоциональное развитие ребёнка является первоосновой всего его 
психического здоровья. 

При нарушении эмоциональной сферы затруднено социальное разви-
тие ребёнка, его личностное становление – формирование самосознания, 
самооценки, системы «Я». В старшем дошкольном возрасте такой ребё-
нок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выра-
зить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний 
других людей. Ребёнок не может регулировать свое поведение на основе 
усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

Слушая рассказы и сказки, стихотворения дети учатся сопереживать 
героям, начинают замечать проблемы окружающих людей. Научившись 
сопереживать с героями художественных произведений, дети начинают 
замечать настроение близких и окружающих его людей. 

Восприятие художественной литературы оказывает сильное воздей-
ствие на эмоциональное развитие детей. Процесс ознакомления со сказ-
кой, рассказом: 

– создает реальные психологические условия для формирования соци-
альной адаптации ребёнка; 

– способствует развитию позитивных межличностных отношений, со-
циальных умений и навыков поведения, а также нравственных качеств 
личности ребёнка, которые определяют его внутренний мир [9]; 

– учит детей понимать внутренний мир героев, сопереживать им, ве-
рить в силы добра; 

– снимает тревоги и воспитывает уверенность в себе; 
– помогает преодолеть ребёнку негативные стороны его формирую-

щейся личности на примере поступков героев произведений, что в итоге 
способствует более успешной социальной адаптации. 

В работе с детьми можно использовать не только готовые и уже из-
вестные всем художественные произведения. Но можно придумать с ре-
бёнком, а в дальнейшем и проиграть, и свою собственную сказку, в кото-
рой главный герой будет чем-то похож на него и будет иметь схожие с 
ним проблемы. При этом, сочиняя и проигрывая такую сказку, ребёнок 
сам придумывает способы решения этих проблем. В результате, через со-
чинение и проигрывание такой сказки, дошкольник не только находит 
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решения своих проблем, начинает верить в свои силы, справляется со 
многими переживаниями. 

Произведения детской художественной литературы, способствую-
щие развитию эмоционально-волевой сферы дошкольников 
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обедает», С.Михалков «Дело было вечером», Б. Житков «Что я видел?» 

Бескорыстие: 
Сказка «Жихарка», Зайцев «Уроки Айболита», К. Чуковский «Теле-

фон», С. Дрожжина «Улицей гуляет Дедушка Мороз», М. Пришвин «Лес-
ные хоромы», Александрова «Птичья елка», «Мы кормушку смастерили», 
Л. Квитко «Бабушкины руки»,Е. Благинина «Вот какая мама», М. Карим 
«Эту песню мама пела» 

Порядочность: 
Сказка «Лисичка со скалочкой» Г. Ладонщиков «Не скучаю», К. Чу-

ковский «Айболит», Зайцев «Уроки Айболита», В. Бианки «Бесплатные 
столовые», Горький «Воробьишко», А. Барто «Есть такие мальчишки», С. 
Сахарнов «Самый лучший пароход», В. Осеева «Хорошее», В. Маяков-
ский «Что такое хорошо и что такое плохо»,Маршак «Кошкин дом», Л. 
Толстой «О людях больших и маленьких», С. Дрожжина «Улицей гуляет 
Дедушка Мороз». 

Терпимость: 
Сказка «Три поросенка», Т. Шорыгина «Рыбы», «Как карасик в пруд 

попал», Сладков «Карась», Чуковский «Мойдодыр», Михалков «А что у 
вас?», Д. Биссет «Про поросенка, который учился летать», Маяковский 
«Кем быть», С. Маршак «Усатый – полосатый». 

Тактичность: 
«Два жадных медвежонка», Н. Некрасов «Мороз – воевода», Одоевский 

«Мороз Иванович» К. Чуковский «Телефон», А. Барто «Девочка чума-
зая»,А. Аким «Кто кому кто?»Г. Бойко «Март», А. Барто «Младший брат», 
К. Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно», Культурное развитие и соблю-
дение правил морали, Ш. Перро «Красная Шапочка»; «Лисичка – сестричка 
и серый волк», «Лиса и козел», «Про Иванушку дурачка», С. Козлов «Зимняя 
сказка», Н. Забила «Ясочкин садик»; В. Осеева «Волшебное слово»; С. Воро-
нин «Трусишка», Воронкова «Хитрый снеговик», Суриков «Зима», А. Барто 
«Елка», З. Александрова «Птичья елка», А. Фет «Мама, глянь-ка из окошка», 
Я. Аким «Первый снег», И.С. Никитин «Встреча зимы», С. Маршак «Детки в 
клетке», «Где обедал воробей», Е. И. Чарушин «Что за зверь», Б. Житков 
«Что я видел», Александрова «Светофорчик», В. Маяковский «Вот какой рас-
сеянный», А. Барто «Медвежонок – невежа», В. Маяковский «Что такое хо-
рошо и что такое плохо», Вежливость, Н. Некрасов «Мороз – воевода», 
«Маша и медведь», В. Осеева «Волшебное слово»,Е. Благинина «Обедать»; 
С. Капутикян «Маша обедает», Маршак «Сказка о глупом мышонке». 
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Бережное отношение к природе: 
Одоевский «Мороз Иванович», С. Михалков «Веселый турист»; 

«Осень в лесу» Шорыгина «Домашние животные. Какие они?», И. Соко-
лова – Микитина «Весна – красна», Шорыгина «Моя корова», Чарушин 
«Собака», Благинина «Щенок», Толстой «Котенок», Сухомлинский «Ста-
рый пес», Н. Артюхова «Бабушка и внук», Верность, «Жил был звездо-
чет», Пришвин «Журка»,К. Ушинский «Бишка», «Васька», «Коровка»; 
Александрова «Дозор», А. Барто «На заставе», Левитан «Малышам о звез-
дах и планетах», Баруздин «Как мы на ракете летали». 

Личностные качества, формируемые у ребенка дошкольного воз-
раста средствами художественной литературы: 

– вежливость – умение здороваться и прощаться, употреблять в речи 
вежливые слова: «спасибо, пожалуйста, извините» (Мошковская Э. «Вол-
шебное слово»); 

– уважительность – умение уступать место, пропускать вперед, от-
крывать и придерживать двери, не вмешиваться в чужой разговор, не пе-
ребивать (Е. Михайленко «В дороге»); 

– честность – умение говорить правду про себя в любой ситуации (Л. 
Н.Толстой «Косточка»); 

– совестливость – способность испытать чувство стыда за сои по-
ступки (Л. Н.Толстой «Два товарища»); 

– сострадательность – умение видеть беды и проблемы других лю-
дей, стремление прийти им на помощь бескорыстно (В.Катаев «Цветик-
семицветик»); 

– скромность – умение видеть заслуги других, не считать себя самым 
лучшим, главным, единственным, замечательным (Г-Х. Андерсен «Снеж-
ная королева»); 

– дружелюбие – позитивное отношение к собеседнику, знакомому или 
незнакомому человеку (сказка «Теремок», «Рукавичка»). 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

Аннотация: как показывают результаты исследования учебной мо-
тивации, рост учащихся с низким уровнем школьной мотивации от 
класса к классу. Отсутствие мотивации к обучению часто ведет к стой-
кой неуспеваемости и интеллектуальной пассивности. Поэтому каждый 
педагог должен подобрать такие методы обучения, чтобы повысить 
уровень знаний и заинтересованности обучающихся на своих уроках. 

Ключевые слова: метод, мотивация, география, методика, интерес. 

«Скажи мне – и я забуду. 
Покажи мне – и я запомню. 
Вовлеки меня – и я научусь» 

Конфуций 
Без географических знаний невозможно воспринимать информацию 

со страниц книг, газет, радио- и телепрограмм, интернет-ресурсов. Без 
географических знаний человек теряет связь с нашей плантой. Все, что 
нас окружает, связано с этим уникальным предметом. Песок, с которым 
играют дети, звезды, которые завораживают своей красотой, ветер, реки, 
моря, далекие города и страны – все это география. 

Учитель – это профессия, которая ориентирована на осуществление 
деятельности по обучению, воспитанию и развитию подрастающего по-
коления. Для эффективного выполнения задач используются определен-
ные методы. 

Качество знаний учащихся и их интерес к обучению зависят от того, 
как учитель проводит урок, доносит информацию до учащихся, какие ме-
тоды он использует. Успех всего образовательного процесса во многом 
зависит от выбора используемых методов. Выбор методов не может быть 
произвольным. Поэтому важно выбирать эффективные методы обучения 
для развития познавательного интереса и продуктивной работы на уроке. 

Методы обучения – это упорядоченные способы взаимосвязанной де-
ятельности педагога и обучающихся, направленные на достижение целей 
образования. Это наиболее общее понятие, которое традиционно для ди-
дактики. Методы обучения переводят теоретические знания в практиче-
ские действий, они полезны тем, что приводят к экономии мышления и 
обеспечивают эффективность обучения. 

В каждом школьном уроке географии есть темы, которые позволяют 
включить в урок элементы занимательность, снизить эмоциональное 
напряжение, а самое важное помочь усвоить новые термины и понятия. 
Активные методы обучения включают, головоломки, ребусы, игровые ме-
тодики, решение проблемных ситуаций, метод проектов, выявление и 
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восстановление связи между терминами или действиями, анализ конкрет-
ных ситуаций, поиск географических ошибок в тексте, восстановление 
текста с пропущенными понятиями. 

Многие школьники, а особенно школьники младшего и среднего воз-
раста имеют повышенную возбудимость и частую смену настроения, сле-
довательно, важно сменять монотонную деятельность на активную. В 
каждом школьном учебном курсе по географии есть темы, в которые воз-
можно включить увлекательность. 

Методы обучения переводят теорию в способы практических дей-
ствий, они полезны тем, что обеспечивают эффективность обучения, а 
главная функция метода обучения заключается в повышении результатив-
ности учебно-воспитательной деятельности. 

Каждый педагог должен попробовать все методы и отобрать для своей 
педагогической деятельности те, которые помогут ему и его ученикам до-
стичь желаемый результат. В одном методе объединено несколько мето-
дик, методических приемов и техник, благодаря которым можно соста-
вить урок таким образом, чтобы он был не только интересен, но и полезен 
для ученика. Не нужно забывать, что прежде всего обучающимся нра-
вятся предметы, имеющие прикладное значение. Таким образом можно 
привить любовь и интерес к своему предмету. 

Главный критерий ценности метода – положительные сдвиги в зна-
ниях и умениях учащихся, их познавательных процессов и эмоционально-
ценностной сфере. На мой взгляд в географии, как и в других наиболее 
эффективно применять несколько методов, каждый из которых имеет 
свои особенности. Например, картографический метод в большей степени 
способствуют формированию умения работы с картой, сравнительный 
развивает логику, исторический – учит анализировать и делать выводы, а 
метод наблюдения развивает память и воображение. 

Сочетание различных методов активизирует работу учащихся, повы-
шает устойчивость их внимания на уроке, требуют участия различных ви-
дов памяти. 

Умелое комбинирование различных методов позволяет достичь луч-
ших результатов в усвоении знаний, формировании умений и навыков по 
географии. Ярким примером служит сочетание картографического метода 
в сочетании со сравнительным методом. Сравнивая разные процессы, 
обучающиеся ищут сходства и различия между этими процессами и явле-
ниями, классифицируют их, что развивает логику, позволяет подойти к 
вопросу проблемы типологии изучаемых явлений. 

Говоря об эффективности методов изучения географии нельзя забы-
вать о новых, современных методах, таких как – метод дистанционных 
исследований – использование в работе летательных аппаратов, метод 
географического прогноза и моделирования – с помощью него можно со-
ставить представление о возможном состоянии геосистемы, спроектиро-
вать модель возможного состояния геосистем в будущем и геоинформа-
ционный метод – способ создания базы данных из информации, которую 
передают космические спутники, метеорологические станции. Эти ме-
тоды позволяют развиваться географии как науке, использовать данные, 
которые предоставляют географические исследования и облегчают ра-
боту в области наблюдений за состоянием планеты. 
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Таким образом логично предположить, что в географии нет эффектив-
ных методов изучения предмета, каждый из методов служит дополнением 
друг друга и неразрывно связаны между собой. Поэтому можно сделать вы-
вод, что для эффективного изучения предмета необходимо научиться пра-
вильно комбинировать методы, с целью достижения лучшего результата. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК СРЕДСТВО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ДЕТЕЙ 3–4 ЛЕТ В ДОУ 
Аннотация: важным вопросом системы образования на современном 

этапе является работа по ранней профориентации, которая согласно 
ФГОС ДО, представлена одним из направлений основной образователь-
ной программы учреждения. Данное направление предполагает создание 
таких условий развития ребенка, которые способны открыть возмож-
ности для его позитивной социализации. 

Ключевые слова: технология, проектная деятельность, профориен-
тация, компоненты прогулки, интеграция, интегративный подход, обра-
зовательная область. 

Развитие познавательного интереса, эмоционального отношения к 
миру профессий и творческих способностей – вот основные цели педаго-
гической работы по ранней профориентации в ДОУ. Младший дошколь-
ный возраст – это значимый этап становления и социализации личности 
ребенка, в то же время – это такой период, в котором закладываются ба-
зовые характеристики и интересы, имеющие важное значение в профес-
сиональном самоопределении. Активная работа в этом направлении ве-
дется педагогами с раннего возраста и представлена реализацией задач, 
адекватных возрастным характеристикам детей, посредством различных 
современных технологий, методов и форм. 

Средством ранней профориентации детей 3–4 лет нами была выбрана 
технология проектной деятельности, имеющей ряд несомненных преиму-
ществ. Такая форма совместной работы ребенка и взрослых представлена 
интересной, творческой и продуктивной образовательной деятельностью. 
Эта работа способствует комплексной педагогической работе и решает 
сразу несколько задач, необходимых для введения ребенка в мир социаль-
ной действительности XXI века, становления первоначальных представ-
лений о мире профессий и формирования социальной компетенции. При 
этом «проект» позволяет вести педагогическую работу посредством игро-
вой деятельности – основного вида деятельности ребенка дошкольного 
возраста. В ходе реализации проекта развиваются творческие и коммуни-
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кативные способности детей, а полученные знания становятся достоя-
нием их личного опыта. Еще одно преимущество данной технологии – это 
то, что участниками проекта являются все субъекты образовательного 
процесса: воспитатели, дети, родители. 

В связи с вышеизложенным, нами был разработан и реализован средне-
срочный проект для детей второй младшей группы «Страна профессий». 

Продолжительность данного проекта – 4 месяца. 
Цель данного проекта – формирование и углубление знаний детей о 

понятных им профессиях, с представителями которых они сталкиваются 
в повседневной жизни и имеют социальную значимость (работники дет-
ского сада, врачи, повара, дворники, водители, продавцы, парикмахеры). 

Нами были определены следующие задачи: 
– продолжать знакомить детей с различными профессиями, раскры-

вать социальную значимость профессиональной деятельности взрослых 
для общества и для детей; 

– формировать познавательный интерес к миру профессий; 
– расширять и обогащать знания о трудовой деятельности взрослых и 

ее результатах; 
– формировать положительный опыт и бережное отношение к труду 

взрослых; 
– воспитание уважения к деятельности людей различных профессий. 
Планируемые результаты нашего проекта представлены следующими 

навыками: дети называют изученные профессии, различают и узнают их 
по отличительным признакам, знают о назначении техники и материалов, 
касающихся различных профессий; моделируют в игре деятельность лю-
дей различных специальностей; положительно относятся к трудовой дея-
тельности и к труду в целом, а также оказывают активное участие в по-
сильной трудовой деятельности взрослых. 

Проект реализовывался в три этапа: подготовительный, основной, за-
ключительный. 

На подготовительном этапе нами была проведена следующая работа 
(помимо определения темы, обоснования актуальности, определения це-
лей и задач, планирования): 

– подбор методической и художественной литературы по теме проекта 
(Б. Заходер «Шофер», «Повара», К. Чуковский «Федорино горе», «Айбо-
лит», В. Маяковский «Кем быть?», загадки по теме и др.); 

– подбор информационного и наглядного материала, отражающего 
специфику и демонстрирующего отличительные атрибуты работы людей 
различных специальностей (книги с картинками, постеры, предметные и 
сюжетные картинки); 

– подбор материала для работы с родителями (анкетирование «Роль 
семьи в формировании у детей интереса к миру профессий», буклет 
«Сущность трудового воспитания детей младшего дошкольного воз-
раста», консультации «Знакомим с профессиями детей 3–4 лет», создание 
фотоальбома «Секреты семейного воспитания», раскрывающего инте-
ресы и увлечения детей в домашнем кругу, творческая мастерская «Со-
здание постера «Профессии», папка-передвижка «Растим помощника», 
индивидуальные беседы с целью выявления родительской заинтересован-
ности в пополнении уголка сюжетно-ролевых игр, книг, а так же онлайн-
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консультации и рекомендации в рамках темы проекта по запросам закон-
ных представителей и др.). 

На основном этапе мы проводили беседы с детьми по каждой профес-
сии, играли в пальчиковые игры («Капуста», «Доктор, доктор, как нам 
быть?», «Такие разные дела»…), подвижные игры с речевым сопровож-
дением («Шоферы», «Я – главный повар», «Мы сходили в магазин»…), 
дидактические и настольные игры («Что перепутал художник?», «Варим 
суп», «Волшебный мешочек», разрезные картинки, лото «Профессии», 
пазлы…), сюжетно-ролевые игры («Готовим обед для куклы Тани», 
«Больница», «Магазин», «Шоферы»…) игровые ситуации («Поставим ма-
шины в гараж», «Соберем мусор для мусоровоза», «Накроем стол для гос-
тей»…). 

Помимо этого, были организованы экскурсии по детскому саду, 
наблюдения в группе за работой помощника воспитателя, воспитателя, на 
прогулке наблюдали за работой дворника, водителя мусоровоза, прово-
дили виртуальные экскурсии «Город мастеров», изготавливали атрибуты 
к сюжетно-ролевым играм. 

На заключительном этапе нами были проведены следующие меропри-
ятия: развлечение «Путешествие в страну профессий», квест-игра «По 
следам Айболита», организована совместно с родителями фотовыставка 
«Профессии в моей семье». 

Анализируя итоги проделанной нами работы, можно сделать вывод о 
том, что использование технологии проектной деятельности позволило 
нам расширить кругозор детей относительно профессий, понятных детям 
младшего возраста, решить все поставленные задачи проекта, расширить 
и активизировать словарь по заданной теме и развить коммуникативные 
навыки, способствующие более активному вступлению детей в общение 
друг с другом во время самостоятельной деятельности, а также удалось 
повысить качество работы по взаимодействию с родителями детей второй 
младшей группы. Мы уверены, что знания о труде взрослых, полученные 
детьми в увлекательном процессе проектной деятельности, смогут помочь 
ребенку-дошкольнику определиться с направлением личностного соци-
ального развития, сделать определяющий выбор и успешно реализовать 
себя в выбранной специальности. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РАБОТЫ  
С ДЕТЬМИ ОВЗ 

Аннотация: аннатация. В статье рассматривается о истоках и за-
рождении сказкотерапии, а также сказкотерапия как особый метод ра-
боты с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: сказка, сказкотерапия, воспитание, социализация, 
развитие познавательной сферы личности. 

Сказкотерапия появилась еще в древние времена. Наши предки, зани-
маясь воспитанием детей, рассказывали им занимательные истории. Не 
торопясь наказать провинившегося ребёнка, они вели рассказ, из которого 
становился ясным смысл поступка, а многие обычаи предохраняли малы-
шей от «напастей», учили их жизни. В сказках наши предки передавали 
свои знания о мире, о философии жизни и каждое поколение перечиты-
вало и впитывало их. Понятие «сказкотерапия» говорит о способе пере-
дачи знаний, о духовном пути души и социальной реализации человека. 
Именно поэтому сказкотерапию называют воспитательной системой, со-
образной духовной природе человека. 

Научный интерес к этому жанру начинается с XVII века. Так, К.Г. Юнг 
Истоки зарождения сказкотерапии можно проследить в работах извест-
ного философа К. Юнга. Он изучил огромное количество сказаний раз-
личных народов мира, и обозначил факт о том, что на разных концах 
нашей планеты встречаются одинаковые сказки. Он заметил, что персо-
нажи сказок, как и мифов, выражают различные архетипы и поэтому вли-
яют на развитие и поведение личности. 

В нашей стране, одним из первых, увидевших в сказках отражение ис-
тории и быта русского народа и заговоривших об их ценности, был исто-
рик В.Н. Татищев. Интерес к сказкам проявили и многие писатели XVIII 
и XIX вв., которые видели в них отражение «души русского народа». Они 
не только находили в сказке отголоски старины, но и понимали их жиз-
ненное значение. 

Сказкотерапия направлена в первую очередь на детское восприятие 
мира и на память об этом восприятии уже у взрослого человека. 

Сказкотерапия является: 
– средством воспитания ребенка: инструмент формирования у ребенка 

особого отношения к миру, настоящему и прошлому 
– методом социализации, так сказка направлена на формирование 

нравственных норм и правил, особенно фольклорные сказки и предания, 
былины и притчи. 

– инструментом развития познавательной сферы личности. При слу-
шании, обсуждении или сочинении сказки у ребенка формируются 
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нужные для успешного бытия воображение, креативность, способы при-
нятия решения. Сказкотерапия как нарратив. Получая опыт при прослу-
шивании сказок, человек создает свой сценарий жизни, или встраивает их 
в собственный жизненный сценарий. 

С помощью сказкотерапии у человека формируется самостоятель-
ность, творческое отношение к жизни, она помогает увидеть многообра-
зие способов достижения цели, появляется уверенность в своих силах, 
способствует фомированию волевых качеств и способностей, ориенти-
рует в окружающей обстановке. 

Учитывая особенности ребенка, его проблему – мы можем самостоя-
тельно придумать рассказ для данного ребенка, где героем будет он сам. 

Схема сочинения индивидуальной сказки: 
1. Обдумайте проблему, которая беспокоит ребенка. Проникнитесь его 

чувствами, сопереживаниями и попытками справится с этой задачей. По-
сторайтесь понять как данная ситуация воспринимается с детской точки 
зрения. 

2. Сформулируйте основную идею рассказа. Какие мысли вы хотите 
донести до сознания ребенк? Какие решения вы собираетесь предложить 
через посредство рассказа. Эти решеия не должны быть слишком слож-
ными. В их основу могут быть положены советы. 

3. Начните рассказ с представления героя или героини, у которых схо-
жие страхи, опасения, тревоги или конфликты. Это позволит ребенку 
отождествить, идентифицировать себя с героем или героиней и вовлечет 
в действие, сделав его участником рассказа. 

4. Упомяните о сильных сторонах и положительных чертах, которыми 
герой рассказа похож на ребенка. 

5. Опишите в начале рассказа конфликт, а затем переходите к его по-
ложительному разрешению. 

6. Рассказывая историю, будьте искренними для ребенка. Обратите 
внимание на то, как ребенок увлечен рассказом, а когда ему скучно. По 
выражению его лица вы определите его реакцию на услышанное. 

7. Если ребенок комментирует рассказ или задает вопросы по его со-
держанию, не оставляйте это без внимания. Комментарии и вопросы по-
могают заглянуть в мысли ребенка, в его внутренний мир. Если вы затруд-
няетесь с ответом на эти вопросы, их можно обратно переадресовать ре-
бенку, спросив его: «А что ты думаешь на этот счет?» Если ребенок отве-
тит: «Я не знаю», – можно все это превратить в игру типа «Угадай-ка». В 
таких ситуациях догадки детей помогут вам понять, о чем они думают. 

8. Если ребенок прибегает к решению, которое вы предложили в исто-
рии, и он не дало результата, не надо огорчаться. Узнайте точно, что им 
было сделано и что не получилось так. Как было задумано. После этого 
расскажите ребенку о «герое», у которого тоже не все получалось, но он 
проявил настойчивость и в конце концов нашел выход из своей ситуации. 
Можно так же подчеркнуть, что «герой» и его родственники очень горди-
лись тем, что она настойчиво продолжала искать выход, хотя его первые 
попытки потерпели неудачу. 

9. Стремитесь к простоте. Употребляйте слова доступные и понятные 
для ребенка, а длительность рассказа – к степени устойчивости его вни-
мания, с каждым рассказом увеличивая его. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

88     Общество и наука: векторы развития 

Пользуйтесь юмором, где только возможно. Юмор привлекателен для 
ребенка. Он стимулирует его интерес и, помимо всего прочего, является 
эффективнейшим средство против напряженных состояний, тревоги и 
беспокойства. 
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье рассматривается системная проблема потери 
качества образовательного процесса в школе из-за снижения мотивации 
педагогического состава. Проблемы выявлены в рамках тренинга с уче-
никами 11 класса. Спектр проблем объективный и отражает нерешае-
мые десятилетиями вопросы организации системы образования в школе. 
Спектр проблем, к которым это приводит негативно влияет на каче-
ство знаний школьников и на их желание учиться. Все это, в совокупно-
сти усложняется системой оплаты труда учителей и потерей пре-
стижа профессии – учитель. 

Ключевые слова: образовывание, трансформация системы образова-
ния, качество образования, мотивация, стимулирование. 

Мир меняется, происходит трансформация системных основ жизни 
граждан, меняется тренд образования (приняты к действию новые обра-
зовательные стандарты ФГОС3++), но к сожалению, не меняется средняя 
школа. Почему не происходит трансформация системы образования в 
школе? Что или кто мешает этому процессу? Что нужно сделать для того, 
чтобы учителя захотели внедрять требования нового образовательного 
стандарта? 

Трапицын С.Ю., доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой управления образованием и кадрового менеджмента Герценов-
ского университета, рассматривая вопросы оценки системы качества обра-
зования утверждает, что «обычно говорят о том, как создаётся качество, 
но очень редко о том, кто его создаёт». Он же сформулировал сложив-
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шийся в системе образования принцип: «качество образования напрямую 
зависит от качества людей, его создающих». «Система оценки качества 
деятельности преподавателей – это система социальная. Её ядро состав-
ляют люди и их потребности, мотивы, направленность, интересы, дей-
ствия, отношения. Функционирование данной системы осуществляется в 
соответствии с законами общественного развития» [1, с. 12]. 

Что происходит в школе и какие там накопились проблемы? На эти 
вопросы постараемся дать ответы глазами учеников 11 класса средней 
школы. 

Автор данной статьи в качестве эксперимента согласилась на работу в 
обычной средней образовательной школе города, в качестве учителя «Об-
ществознания» в 6–8 классы и 11 класс «Основы финансовой грамотно-
сти». В процессе работы была возможность увидеть проблемы школы из-
нутри, поговорить со школьниками на различные темы и провести глубо-
кое интервьюирование по разным вопросам, касающимся их понимания 
значимости процесса «образовывания», событий происходящих в стране 
и собственного целеполагания [2, с. 31]. 

Первое, что хочется сразу отметить, это возраст учителей, который 
можно разделить на две группы: 

– в первую входят студенты-практиканты педагогического вуза (от 
21–23 лет); 

– вторая – учителя пред пенсионного возраста и пенсионеры (более 
65–70 лет). 

Автор статьи, в личных беседах со студентами-практикантами задавал 
вопрос о перспективах их дальнейшей работы в школе. На который, боль-
шинство отвечало, что «не планируют по окончании вуза работать в 
школе» (при этом, они учатся на «бюджете», т.е. за их обучение платит 
государство, рассчитывая закрыть потребность школ в учителях). 

Изучая проблему организации системы школьного обучения, сложи-
лось понимание причин такого отношения студентов-практикантов, кото-
рое заключаются в следующем: 

1. Многие, будучи студентами, работают в качестве репетиторов (благо 
на них есть спрос). Имеют доход в пределах 50–55 тысяч рублей в месяц. 

2. Находясь на практике в школе, они узнают, что их базовый оклад 
будет 16736 рублей в месяц, чтобы зарабатывать примерно 25 тысяч руб-
лей им придётся брать 1,5 ставки и более. 

Таким образом, можно однозначно утверждать, что мотивация студен-
тов-практикантов на работу в школе не может быть в пользу последней, 
поскольку будучи студентами вуза они зарабатывают значительно 
больше, чем готовые специалисты – учителя школы. Отсюда и нежелание 
проявить себя в качестве педагога, т.е. они не связывают свою жизнь с 
этой профессией, им не интересна школа и школьники. 

Относительно мотивации учителей школы, которые в большинстве 
пред пенсионного возраста или находятся на пенсии, но продолжают свою 
работу (поскольку на пенсию «не проживёшь»), можно отметить следую-
щие аспекты: 

– привычка ходить на работу; 
– получать дополнительный доход к пенсии (у них сформирована 

устойчивая модель жизни «работа, ради работы»). 
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На фоне выявленных настроений (мотивации) учителей автор статьи 
провел с учениками 11 класса тренинг, целью которого было выявить 
накопившиеся проблемы школы. В рамках тренинга ученикам задан во-
прос: «что не устраивает меня в организации системы обучения в 
школе»? Технология тренинга описана в статье автора [2, с. 31–32]. 

Представления учеников об организации системы обучения в школе 
отражают сложившийся уровень мотивации учителей к работе (высказы-
вания учеников представлены без редактирования): 

1. Незаинтересованность учителей в предмете, который они ведут, из-
за этого нет вовлеченности учеников на уроке. 

2. Авторитаризм директора школы приводит к тому, что у учителей 
пропадает желание давать всё, что они могут дать ученикам, работать с 
интересом и вовлекать в учёбу учащихся. 

3. Школе и стране выгодно, чтобы было много рабочих, поэтому обу-
чения личностному росту отсутствует. 

4. Учителя не могут объяснить то, как их предмет повлияет на нас. Они 
учат, потому что надо. 

5. Отношение учителей к ученикам, повышение голоса, неуважитель-
ное обращение с учениками может травмировать учащихся, оставив боль-
шой след в его психике. 

6. Дисциплина в школе, потому что дети невоспитанные, грубят стар-
шим, относятся неуважительно к учителям. 

7. Администрация школы, не умеет правильно ставить задачи и из-за 
этого дети не слушаются. 

8. Стадные инстинкты. Давление на личность учеников, превращение 
их в рабов системы. 

9. Сам процесс обучения и преподавания, на некоторых уроках 
скучно, нет новой информации. 

10. Всех учеников равняют под одного, не учитывая возможности и 
потребности каждого. 

11. Отношение к экзаменам как к чему-то, что может сломать твою 
жизнь: «Если не сдашь – ты никто! Если сдашь – молодец!» 

12. Огромный объём информации, который нигде больше не приго-
диться. Недостаток действительно важных предметов, которые помогут в 
жизни. 

13. Дисциплина в школе, потому что дети ведут себя безобразно. 
14. Отсутствие дисциплины в школе. Учителя не прислушиваются к 

детям. 
15. Нет уважения между учителями и учениками. 
16. Полное отсутствие чёткой системы образования. 
17. Некомпетентность молодых учителей, часто предвзятое отношение. 
18. Учителя не заинтересовывают учеников своим предметом. 
19. Не устраивает падение авторитета учителя. 
20. Отношение школы к дисциплине, когда не надо ругают слишком 

часто, а когда надо – не обращают внимание. 
21. Как некоторые учителя относятся к обучению, …не удаётся полу-

чить достаточное количество знаний по определенному предмету. 
22. Игнорирование учителями учеников. 
23. Слишком «старые» и слишком «молодые» учителя. 
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24. Учителя иногда меняются слишком часто, не успеваешь привык-
нуть к ним. 

25. Предвзятость некоторых учителей к ученикам. 
26. Ситуация, когда ученику дают темы на самостоятельное изучение 

дома, вместо совместного изучения материала в школе. 
27. Несправедливое отношение учителей к ученикам. Некоторым от-

дельным категориям учеников уделяется повышенное внимание, что не 
даёт возможности каждому проявить себя, ведь уникален и интересен 
каждый ученик. 

28. Неприемлемое отвлечение учителя во время урока на личные темы 
(о личной жизни), когда школьное время в данный момент должно быть 
потрачено на более важные дела. 

29. Грубое и придирчивое отношение заместителей директоров к 
внешнему виду учеников, кричать или оскорблять человека, чтобы доне-
сти до него информацию, нужен подход. 

30. Учитель повышенным голосом ругает ученика, за его незнание 
предмета. 

31. В процессе обучения в школе больше теории, чем практики. 
32. Манипуляция ученика через родителя учителем. 
33. Некоторые учителя предвзято относятся к ученикам. 
34. Большое количество ненужной информации, которая не приго-

дится в жизни. 
Из представленного списка высказываний учеников школы видно, что 

в системе организации процесса обучения в школе сложились проблемы, 
которые однозначно отражают низкую мотивацию учителей к работе, что 
в конечном итоге приводит к потере качества образовательного процесса. 

В рамках тренинга ученики выделили наиболее значимые проблемы 
организации процесса обучения в школе. Они обсудили представленный 
спектр проблем и предложили следующие: 

1. Учителя всех учеников ровняют под «одну гребёнку». 
2. Отношение к экзаменам как к чему-то, что может сломать твою 

жизнь. «Если не сдашь – ты никто! Если сдашь – молодец!». 
3. Огромный объём информации, который нигде больше не приго-

диться. Недостаток действительно важных предметов, которые помогут в 
жизни. 

4. Авторитаризм директора школы приводит к тому, что у учителей 
пропадает желание давать всё, что они могут дать ученикам, работать с 
интересом и вовлекать в учёбу учащихся. 

5. Школе и стране выгодно, чтобы было много рабочих, поэтому обу-
чения личностному росту отсутствует. 

6. Незаинтересованность учителей в предмете, который они ведут, из-
за этого нет вовлеченности учеников на уроке. 

7. Несправедливое отношение учителей к ученикам. Некоторым от-
дельным категориям учеников уделяется повышенное внимание, что не 
даёт возможности каждому проявить себя, ведь уникален и интересен 
каждый ученик. 

8. Неприемлемое отвлечение учителя во время урока на личные темы 
(о личной жизни – «не ходите девки замуж»), когда школьное время в дан-
ный момент времени должно быть потрачено на более важные дела. 
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9. Ситуация, когда ученику дают темы на самостоятельное изучение 
дома, вместо совместного изучения материала в школе. 

10. Как некоторые учителя относятся к обучению, потому что не удаётся 
получить достаточное количество знаний по определенному предмету. 

11. Не устраивает падение авторитета учителя. 
12. Некомпетентность молодых учителей, частое предвзятое отношение. 
По итогам полученного списка проблем, ученикам предложено прого-

лосовать за наиболее актуальные проблемы, из-за которых процесс обра-
зования стагнирует. Большинство голосов учащихся распределилось сле-
дующим образом: 

Проблема №1. Отношение к экзаменам как к чему-то, что может сло-
мать твою жизнь. «Если не сдашь – ты никто! Если сдашь – молодец!». 

Проблема №2. Огромный объём информации, который нигде больше 
не пригодиться. Недостаток действительно важных предметов, которые 
помогут в жизни. 

На третьем месте проблема №5. «Школе и стране выгодно, чтобы было 
много рабочих, поэтому обучение личностному росту отсутствует». 

Таким образом, тренинг, проведённый среди учащихся 11 класса, по-
казал насколько важно изменить систему мотивации участников процесса 
«образовывания» школьников. Объективность выявленных проблем при-
знаётся и в Государственной программе РФ «Развитие образования» на 
2013–2020 годы «важным фактором, неблагоприятно влияющим на каче-
ство образования, распространение современных технологий и методов 
преподавания, является состояние кадрового потенциала на всех его 
уровнях» [3, с. 15]. 

В системе накопились проблемы, которые не решались годами, что в 
конечном итоге привело к потере смыслов и ориентиров образователь-
ного процесса. Начинать эту работу необходимо не с принятия нового 
стандарта, а с пересмотра системы стимулирования учителей, чтобы из-
менить их мотивацию к труду, чтобы в школу пришли молодые специа-
листы, желающие и способные нести новые знания учащимся. По мнению 
автора статьи, изменения должны быть связаны с: 

– пересмотром системы оплаты труда (уйти от уравниловки через ба-
зовый для всех педагогов оклад, вернуться к разрядной системе, учиты-
вать многие аспекты его компетенций и наличие учёной степени и учё-
ного звания). Директора школ не должны кулуарно решать кому и сколько 
они будут платить (это создаёт почву для коррупции и манипулирования 
персоналом); 

– переподготовки педагогического состава с учётом современных тре-
бований к компетенциям и навыкам; 

– пересмотр образовательных программ и учебников, по которым идёт 
изучение предметов в школе. 

Это малый (но не менее значимый) список того, что необходимо ме-
нять в системе образования. Важно перейти от бесконечного обсуждения 
проблем (на уровне всяких комитетов) и обещаний решить выявленные 
проблемы. Необходимы кардинальные действия, и это доказывает стати-
стика (в РФ растёт количество школьников, которые перешли на домаш-
нее обучение). Это однозначно показывает, насколько родителей не 
устраивает качество преподавания в школе. Мир становиться виртуаль-
ным, а изменение системы преподавания не происходит. Ученики более 
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компетентны в системах поиска информации, им не интересны устарев-
шие парадигмы. 
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чатого образования в зарубежных странах-участниках Болонской си-
стемы образования. Предположены несколько путей дальнейшего разви-
тия системы высшего образования в России после выхода из Болонского 
процесса. 
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Санкционное давление последних месяцев сказалось на многих отрас-
лях народного хозяйства России, в том числе и на сфере образования. 

Заявление министра науки и высшего образования Валерия Николае-
вича Фалькова в мае 2022 г., что «к Болонской системе надо относиться 
как к прожитому этапу…» изменило будущее российского высшего обра-
зования. 

Под «Болонской системой» в России понималось двухуровневое обра-
зование, включавшее в себя четырехгодичное обучение на бакалавра и 
двухгодичное обучение в магистратуре. 

На международном уровне Болонская система опирается на деклара-
цию «Зона европейского высшего образования», которая в 1999 году в го-
роде Болонья была подписана 29 министрами образования европейских 
стран. Позднее список стран вошедших в болонский процесс образования 
был существенно расширен, Россия в частности присоединилась в 
2003 году. 

Основное предназначение Болонской системы заключается в стандар-
тизации системы европейского образования. Прежде всего, получаемые 
степени должны быть сопоставимы и читаемы. Для достижения данной 
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задачи к диплому предполагается приложение, в котором раскрывается 
содержание полученного образования. Эта мера повышает конкуренто-
способность европейской системы высшего образования на международ-
ном рынке, кроме того дает возможность студентам менять вуз не только 
между процессом получения степени бакалавра и магистра, но и в про-
цессе получения какой-то одной из степеней. Ступенчатая система обра-
зования Болонского процесса требует успешное окончание бакалавриата, 
для того чтобы иметь возможность поступить в магистратуру. И самое 
главное, применение Европейской системы перевода и накопления баллов 
(ECTS), позволяющей обеспечить мобильность студентов при переводе из 
одного Вуза в другой. Унифицированная европейская система подсчета 
кредитов (баллов) позволяет измерить, учесть работу и активность каж-
дого студента в процессе освоения образовательной программы. Для за-
вершения учебного года по каждой дисциплине необходимо набрать 60 
баллов. Один бал приравнивается примерно к 25–30 часам работы. Учи-
тываются часы посещения лекций, подготовка самостоятельных работ во 
внеурочное время, работа на семинарских занятиях, подготовка проектов 
и различные другие формы активности. В целом, один учебный год – это 
примерно от 1 200 часов (Великобритания) до 1 800 часов (Германия). Не-
маловажным нюансом является возможность самостоятельного составле-
ния учебного плана студентом, с учетом сферы его интересов и предпо-
чтений. При этом в помощь студенту предоставляется куратор, помогаю-
щий составить логичный, правильный план обучения. 

В России переход к Болонской системе образования на начальном 
этапе проходил в основном за счет адаптации (усечения) программ подго-
товки специалитета под программы бакалавриата. А возможность студен-
там самостоятельно формировать для себя учебный план практиковалась 
не во всех вузах. 

После выхода из Болонского процесса можно предположить не-
сколько путей дальнейшего развития системы высшего образования в 
России: 

1. Возврат к отечественной (советской) модели высшего образования, 
то есть к подготовке специалистов; 

2. Продолжить готовить студентов по программам бакалавриата и ма-
гистратуры, а также специалитета. Такая практика наблюдалась во мно-
гих Вузах страны и до выхода из болонской системы образования. В со-
временных условиях сохранение двухуровневого образования будет акту-
ально на тех направлениях подготовки, которые востребованы у ино-
странных студентов. 

3. Формирование и развитие собственной уникальной, национально-
ориентированной системы высшего образования. 

Очевидно, что необходима серьезная работа по подготовке изменений 
для формирования отечественной системы высшего образования, которая 
будет соответствовать национальным интересам, обеспечивать каче-
ственную подготовку выпускников, удовлетворять потребности работо-
дателей в высококвалифицированных специалистах. 
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Аннотация: при переходе на дистанционную форму обучения важно 
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стоятельную физкультурно-танцевальную деятельность обучающихся с 
учетом их возможностей. В статье рассмотрены рекомендации к ди-
станционному обучению ритмике младших школьников в период панде-
мии. Цель исследования заключалась в выявлении наиболее целесообраз-
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форм организации занятий ритмикой в дистанционном формате. 
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тельные технологии, ритмика. 

Актуальность темы о дистанционном обучении является результатом 
условий карантина, с которым человечество столкнулось в 2020 году, а 
также прогресса в сфере информационных технологий и телекоммуника-
ционных систем. С их интеграцией в новую информационную среду рас-
крываются альтернативные возможности для внедрения современных об-
разовательных моделей в средних и высших учебных заведениях [2]. 

С каждым годом дистанционное обучение набирает популярность. Это 
связано с развитием и доступностью всемирной сети интернет. Дистанци-
онное обучение имеет ряд преимуществ: экономия времени, отсутствие 
территориально – географических ограничений, увеличение продуктив-
ности, снижение себестоимости обучения [1]. Технологии дистанцион-
ного обучения позволяют осуществлять обучение на расстоянии, не сни-
жая качества за счет индивидуализации, активных методов обучения, 
двухстороннего взаимодействия преподавателя и обучающегося. Преиму-
ществами дистанционного обучения являются гибкость, модульность, 
технологичность, обновление роли педагога и др. 

При дистанционном обучении ритмике музыкальное оформление 
должно помогать занимающимся овладевать техникой выполнения танце-
вально-хореографических упражнений, прививать им осознанное отно-
шение к ритмической, динамической, мелодической характеристике му-
зыкальных произведений. Художественный материал, используемый на 
занятиях с детьми, должен быть доступным и близким их интересам. До-
ступная и знакомая мелодия произведения, под которое выполняется 
упражнение, поможет детям повторить его без музыки, сохраняя нужный 
темп, ритм и даже динамические оттенки. Услышав мелодию, можно 
быстро восстановить (на основе сформировавших условно- рефлектор-
ных связей между музыкой и движением) последовательность упражне-
ний. Дети могут разучивать понравившиеся танцы из приложения Tik-
Tok. В работе рекомендуется использовать разнообразные youtube – ка-
налы. Выполнение упражнений ученики могут записывать на видео и 
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отправлять преподавателю. Следует отметить, что обучение ритмике – 
это одна из возможных форм организации деятельности детей в системе 
физического воспитания, позволяющая расширить выбор оздоровительных 
средств, разнообразить формы проведения упражнений на физкультурных 
занятиях в системе дистанционного обучения младших школьников. 

В процессе дополнительных физкультурных занятий ритмикой основ-
ной акцент целесообразно сделать на создание баланса между компонен-
тами физкультурно-оздоровительной и танцевальной деятельности; рав-
номерное распределение физической нагрузки; последовательность, пре-
емственность и регулярность использования упражнений классической 
хореографии; разнообразие предлагаемого материала, его чередование и 
постепенность усвоения. 

Выбор средств для танцевальной и физкультурно-оздоровительной де-
ятельности должен быть обусловлен возрастом детей, их физической под-
готовленностью, индивидуальными особенностями и умением согласовы-
вать свои движения с музыкой. К общеизвестным средствам физкуль-
турно-оздоровительной деятельности предлагается комплекс средств тан-
цевальной деятельности, адаптированный к детям младшего школьного 
возраста: классическая хореография: упражнения подготовительного раз-
дела классического экзерсиса у опоры и на середине зала, партерный эк-
зерсис, народно-характерный экзерсис; музыкальность: ритмика; эле-
менты гимнастики: танцевально-хореографические упражнения, 
наклоны, повороты, прыжки, равновесия, разновидности шагов и бега, 
упражнения с предметами; средства театрального искусства: актёрское 
мастерство [4]. 

При выборе методов обучения в процессе практической деятельности 
следует ориентироваться на возрастные и индивидуальные особенности и 
возможности занимающихся детей, их интересы, физическую подготов-
ленность, методику обучения двигательным действиям и танцевально-хо-
реографическим упражнениям, мастерство педагога, уровень владения 
специальными знаниями и практическими умениями в области физиче-
ского воспитания и танцевального искусства. 

При организации танцевальной и физкультурно – оздоровительной де-
ятельности дистанционно следует осуществлять методически грамотный 
подбор музыкального оформления занятия, учитывая эмоциональный, ре-
чевой и двигательный опыт ребёнка; эстетическую целесообразность и ха-
рактер выполняемых двигательных действий, что служит дополнитель-
ным и эффективным средством для оптимального физического и психи-
ческого состояния занимающихся. 

В каждое занятие для поддержания интереса к двигательной деятель-
ности целесообразно включать блоки упражнений (ритмика, элементы ак-
тёрского мастерства, импровизация, этюды, музыкально-подвижные 
игры, танцы-игры), направленные на развитие творчества. 

При подборе модели дистанционного обучения рекомендуется про-
анализировать возможности образовательного учреждения в сфере ди-
станционного преподавания (техническое обеспечение, возможность при-
обретения необходимого оборудования и ресурсов, наличие в учреждении 
образования соответствующего числа специалистов в области дистанци-
онного обучения и др.) [3]. 
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Недостатки и риски дистанционного обучения ритмике младших 
школьников заключаются в неправильном разучивание двигательного 
действия в отсутствии контроля педагога, слабой мотивации учеников 
при самостоятельном обучении. 
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Аннотация: ранний возраст – чрезвычайно важный и ответствен-

ный период психического развития ребёнка. Это возраст, когда всё впер-
вые, всё только начинается – речь, игра, общение со сверстниками. От-
сутствие психологической готовности к детскому учреждению чревато 
многочисленными медицинскими и психологическими трудностями. Внед-
рение «доброжелательных» технологий, основанных на: уважении лич-
ности ребенка, принципах сотрудничества и сотворчества взрослых и 
детей, содействует успешной социальной адаптации детей к ДОО. 

Ключевые слова: адаптация, доброжелательные технологии, по-
стер, Образовательная афиша, комфортная среда, социализация. 

Детский сад – новый период в жизни ребенка. Для него это, прежде 
всего, первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, 
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незнакомых людей не все дети принимают сразу и без проблем. В период 
адаптации у ребенка происходит перестройка ранее сформированных 
привычек и уклада жизни. Резкое предъявление нового помещения, новых 
игрушек, новых людей, новых правил жизни – это и эмоциональный, и 
информационный стресс, проявления которого у ребенка разнообразны: 
отказ от еды, сна, общения с окружающими, уход в себя, плач, болезни. 

Доброжелательные технологии для детей в детском саду – это сово-
купность методов, приемов, форм взаимодействия педагогов с детьми, ос-
нованных на: уважении личности ребенка; принципах сотрудничества и 
сотворчества взрослых и детей, признание ребенка полноправным участ-
ником образовательных отношений; принципах индивидуализации обра-
зования, в котором ребенок становится активным в выборе деятельности; 
поддержке инициативы детей. 

В практику ДОУ внедрены педагогические технологии «доброжела-
тельной» направленности: «Утро радостных встреч» и «Гость группы». В 
названных технологиях «главным героем» утра и дня являются герои ска-
зок и персонажи мультфильмов, знакомых малышам (колобок, солнышко, 
зайка, кукла Маша, малышарики, три кота, ми-ми-мишки и другие). 

Технология «Утро радостных встреч» – направлена на снятие эмоцио-
нального напряжения при приходе ребенка в детский сад. Ребенка уже с 
территории или раздевальной комнаты встречает «герой», разговаривает 
с ним, играет, смешит его, задает ему вопросы. Основная педагогическая 
задача технологии: успокоить малыша, снизить страх новизны, отвлечь от 
расставания с мамой. 

Технология «Гость группы» – направлена на поддержание положи-
тельного эмоционального фона малыша в течение всего дня. К малышам 
постоянно приходят «гости» – это могут быть педагоги, переодетые в ко-
стюмы известных персонажей, могут быть большие движущиеся иг-
рушки, куклы би-ба-бо, игрушки с движущимися частями тела и другие. 
Они приходят к малышам не только во время образовательных ситуаций 
и игр как сюрпризный момент, но в течение дня в режимные моменты. 
«Герои» приходят на прогулку, бегают и прыгают, играют с малышами, 
приносят сюрпризные мешочки, игры, тем самым, постоянно поддержи-
вают интерес к ним и хорошее настроение у малышей, переключая их вни-
мание от воспоминаний о маме на события с этим «героем». 

Большое внимание было уделено созданию развивающей комфортной 
«доброжелательной» среды. В группах размещены развивающие бизи-
борды для сенсомоторного развития малышей: разнообразной формы и 
цвета, настольные и настенные, плоскостные и объемные в виде пирамид и 
кубов, на колесах мобильные и стационарные, разные по цвету и величине. 
А также магнитные доски для рисования (на стенах, столах, полу). Они рас-
положены в группах с учетом принципа доступности и безопасности. 

С целью обеспечения уюта и комфорта в группах оборудованы уголки 
уединения. Их задача: удовлетворить потребность малыша побыть од-
ному, отдохнуть, полежать, посмотреть красивые картинки, уединиться. 
Уголки расположены в «спокойных» зонах групп, имеют мягкие прият-
ные покрытия, на которых удобно расположиться и прилечь. 

Организованное психолого-педагогическое сопровождение родителей 
воспитанников способствовало повышению грамотности родителей (за-
конных представителей) воспитанников в вопросах адаптационного 
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периода до этапа завершения привыкания к условиям ДОУ. Для реализа-
ции поставленных задач, внедрены технологии «Постер» и «Образова-
тельная афиша», организовано сопровождение родителей посредством 
дистанционных форм взаимодействия (социальные сети «Инстаграм», 
«ВКонтакте», официальный сайт ДОУ). 

Технология «Постер» направлена на привлечение внимания родителей 
к личным достижениям ребенка, как результатам его индивидуального 
темпа развития. На Постере не реже 2 раз в неделю размещаются личные 
достижения каждого малыша. Привлекаем внимание родителей, показы-
вая и рассказывая о том, какие новообразования произошли у их ребенка, 
тем самым повышая педагогическую компетентность родителей в вопро-
сах развития (физического, психического) ребенка. 

Технология «Образовательная афиша» направлена на привлечение 
внимания родителей воспитанников в образовательный процесс как рав-
ноправных участников образовательных отношений. Задача афиши – опо-
вестить родителей о предстоящих мероприятиях в группе, пригласить 
принять участие как пассивным, так и активным образом, вовлечь в обра-
зовательный процесс максимальное количество родителей. 

Афиши размещены в раздевальных помещениях групп и на официаль-
ном сайте ДОУ, делается рассылка родителям в групповых чатах с помо-
щью меcсенжера viber. 

Об эффективности данных технологий говорит положительная дина-
мика работы с детьми: дети практически научились управлять своим по-
ведением; стали легче переносить запреты; стали более гибкими в обще-
нии и менее застенчивыми; выражают гнев более «пристойными» спосо-
бами; стали лучше понимать себя и других. 

Созданная «доброжелательная» развивающая среда, позволила пере-
ключать внимание малышей от отрицательных эмоций к положительным 
и увлекать внимание развивающими упражнениями. А уголки уединения 
способствовали снятию физической усталости и эмоциональному перена-
пряжению. 

Таким образом, созданные условия для психолого-педагогического со-
провождения детей раннего возраста к ДОУ через внедрение «доброжела-
тельных» технологий содействовали успешной социальной адаптации. 
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Аннотация: белгородский край с его богатым боевым и трудовым 

прошлым предоставляет большие возможности для формирования у мо-
лодого поколения чувства гордости за свой народ. Краеведение – не 
только способ и метод познания и изучения прошлого, но и своеобразный 
ключ к пониманию и сохранению исторического опыта. 

Ключевые слова: Белгородский край, историческое краеведение, вос-
питание любви к малой родине. 

Белгородчина – один из древнейших регионов России. Это исконно 
русская земля, которая уходит своими корнями в далекое прошлое. 

Белгородский край с его богатым боевым и трудовым прошлым предо-
ставляет большие возможности для формирования у молодого поколения 
чувства гордости за свой народ. 

Родина… Это слово выражает самое великое и доброе, самое глубокое 
и сильное чувство человека. Именно поэтому нужно, как можно раньше 
начинать воспитание уважения к минувшему, которое, по меткому выра-
жению А. С. Пушкина «черта, отличающая образованность от дикости». 
Этот патриотизм будет более прочным и непоколебимым, если он исхо-
дит из любви к своей маленькой родине – родному городу, селу. 

И именно историческое краеведение должно стать первым шагом к 
воспитанию любви к малой родине. Белгородский край с его богатым бо-
евым и трудовым прошлым предоставляет большие возможности для 
формирования у молодого поколения чувства гордости за свой народ. 
Сама социально культурная среда здесь способствует воспитанию основ 
патриотизма у подрастающего поколения. Задача формирования свобод-
ной, творческой, инициативной личности с четко выраженной граждан-
ской позицией возложена на образовательные учреждения и музеи. 

Народные предания, сказания об основании родного города, о его роли 
и месте в истории страны, легенды и предания о древних поселенцах края, 
о его знаменитых людях, исторические песни, духовные стихи, воспоми-
нания еще живущих среди нас участников ВОВ, местные названия рек, 
озер, урочищ, лесов, полей, населенных пунктов – и это лишь малая часть 
из того народного наследия, которое зачастую находится рядом с нами, а 
мы и не догадываемся, что на это надо обращать внимание, записывать, 
сфотографировать, сохранить все это для будущего поколения. 

Важнейшим методом обучения малышей является игра. Она способ-
ствует развитию воображения, памяти, внимания. В практике часто ис-
пользуются такие игры-состязания по типу: «знаете ли вы?», «Что? Где? 
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Когда?», игры-путешествия «Путешествие в прошлое Белгородчины» и 
др. в которых дети знакомятся с историей родных мест. 

Более старшим детям предлагаются викторины, например «Белгород-
время, герои, подвиги», «Страницы белгородской истории», «Подвиг 
народа» и др. Они стимулируют заинтересованности в знаниях о своем 
крае, исследовательско – поисковой работе. 

Краеведение – это мир поиска, увлечений, поэтому в учебных заведе-
ниях оформляются краеведческие уголки, комнаты или залы боевой и тру-
довой Славы. 

Особое место в решении проблем патриотического воспитания зани-
мает музейная педагогика, которая разрабатывает формы, методы и спо-
собы культурного воспитания, например, «Бронетанковая техника в Кур-
ской битве», «Белгородцы – военачальники ВОВ», «В горнице моей», 
встреча с ветеранами «Юность, опаленная войной» и др. На примере ге-
роизма и мужества участников ВОВ показываем лучшие человеческие ка-
чества: порядочность, стоикость, выносливость, взаимоподдержку, твер-
дость духа. Эти черты имеют первостепенное значение во все времена и 
являются примером подрастающему поколению. 

Без знаний исторических, природоведческих, краеведческих фактов, 
без интереса к истории своей семьи, местности, обычаям, традициям, 
народной культуре не может быть полноценного и нравственно воспитан-
ного подрастающего поколения. Краеведение – не только способ и метод 
познания и изучения прошлого, но и своеобразный ключ к пониманию и 
сохранению исторического опыта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в данной работе рассматривается проблема использо-
вания кейсов (case-study method) в контексте подготовки учащихся к 
ГИА. Представлены примеры использования кейс-технологий в практике 
общеобразовательного учреждения. 

Ключевые слова: кейс-технология, дидактические принципы, учебная 
деятельность, государственная итоговая аттестация, развитие. 

Высокая теоретизированность учебных курсов, классно-урочная система 
с традиционными методами обучения, невозможность подчас связать 
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приобретаемые знания с практикой реальной деятельности являются теми 
проблемами современного образования, которые не позволяют подготовить 
учащегося к успешной взрослой, в том числе профессиональной, жизни. 

Применение кейс-технологии позволяет сформировать у обучаю-
щихся высокую мотивацию к учебе; развивать такие личностные каче-
ства, которые пригодятся для будущей профессиональной деятельности, 
как способность к сотрудничеству, чувство лидерства; сформировать ос-
новы деловой этики. 

Суть «кейс» – технологии заключается в создании и комплектации 
специально разработанных учебно-методических материалов в специаль-
ный набор (кейс) и их передаче (пересылке) обучающимся. 

Каждый кейс представляет собой полный комплект учебно-методиче-
ских материалов, разработанных на основе производственных ситуаций, 
формирующих у обучающихся навыки самостоятельного конструирова-
ния алгоритмов решения производственных задач. Результаты выполнен-
ных проектов должны иметь конкретный результат, готовый к использо-
ванию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Если говорить о данном ме-
тоде как о педагогической технологии, то эта технология предполагает со-
вокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творче-
ских по самой своей сути. 

Кейс-технология опирается на совокупность следующих дидактиче-
ских принципов: индивидуальный подход к каждому обучающемуся; ва-
риативность, предполагающая возможность опоры на разнообразный 
материал и способы его обработки; активность обучения,  обеспечиваю-
щаяся непосредственным вовлечением обучающихся в решение «реаль-
ных» проблем; самоменеджмент, то есть умение работать с информа-
цией; успешность в обучении, которая обеспечивается за счет опоры на 
сильные стороны учащихся. 

Использование данной технологии в образовательном процессе преду-
сматривает следующие цели и задачи: 

1. Формирование компетентности в сфере самостоятельной познава-
тельной деятельности. 

2. Формирование умений видеть проблему и наметить пути ее решения. 
3.Развитие интереса к процессу познания на уроках. 
Можно выделить следующие типы кейсов: 
Практические кейсы. Реальные жизненные ситуации, детально и по-

дробно отраженные. Кейсы должны быть максимально наглядными и де-
тальными. 

Обучающие кейсы. Отражают типовые ситуации, которые наиболее 
часты в жизни. Ситуация, проблема и сюжет здесь не реальные, а такие, 
какими они могут быть в жизни, не отражают жизнь «один к одному» 

Научно-исследовательские кейсы. Они выступают моделями для по-
лучения нового знания о ситуации и поведения в ней. Обучающая функ-
ция сводится к исследовательским процедурам. 

Метод кейс – технологий предполагает: 
– самостоятельное изучение и обсуждение кейса учащимися; 
– совместное обсуждение кейса в классе под руководством учителя; 
– сопоставление результатов: сравнение решений, принятых в группах; 

следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения».  
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Этапы Цель этапа

Знакомство с конкретным случаем Понимание проблемной ситуации и 
ситуации принятия решения

Поиск: оценка информации, получен-
ной из материалов задания, и самосто-
ятельно привлеченной информации

Научиться добывать информацию, 
необходимую для поиска решения и 
оценивать ее

Обсуждение: обсуждение возможно-
стей альтернативных решений

Развитие альтернативного мышле-
ния 

Резолюция: нахождение решения в 
группах 

Сопоставление и оценка вариантов 
решения.

Диспут: отдельные группы защищают 
свое решение Аргументированная защита решений 

Сопоставление итогов: сравнение ре-
шений, принятых в группах 

Оценить взаимосвязь интересов, в 
которых находятся отдельные реше-
ния 

 

Итак, кейс-технология – это интерактивная технология для кратко-
срочного обучения на основе реальных или вымышленных бизнес-ситуа-
ций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирова-
ние у слушателей новых качеств и умений. 

Откуда брать ситуации? Самый лучший путь получения конкретных си-
туаций – взять их из жизни то, что интересно старшеклассникам, то с чем они 
сталкиваются ежедневно или могут столкнуться в ближайшем будущем. 

Применение различных методов кейс-технологии на уроках матема-
тики поможет обучающимся получить более высокий результат на ГИА. 
Одним из методов кейс-технологии является ситуационно-ролевая игра. 
Например: можно предложить детям в игровой форме решить задачу эко-
номического содержания по выбору наиболее выгодных условий одной 
из трех фирм по реставрации и художественной отделке зданий. Чтобы 
выполнить заказ, необходимо составить смету расходов по выполнению 
реставрационных работ с внешней стороны стены. Условия таковы: длина 
стены – 8875,8м, высота в среднем – 4 метра. У первой фирмы «Альфа» 
имеются мраморные плиты площадью – 1 квадратный метр и стоимо-
стью – 1600 руб. у второй фирмы «Прогресс» плиты горных пород пло-
щадью 0,8 квадратных метров стоимостью 1300 руб. у третьей фирмы 
«Эврика» облицовочный камень площадью 0,5 квадратных метров и сто-
имостью 1000 руб. Вам необходимо выполнить необходимые расчеты и 
выбрать самый недорогой вариант отделки. 

Ответ: 
1 ряд: 1) 8875,8*4=35503,2 
2) 35503,2:1=35503,2 плит 
3)35503,2*1600=56 805 120 (млн. руб.) стоимость работ. 
2 ряд: 1) 8875,8*4=35503,2 
2) 35503,2: 0,8= 44379 
3) 44379*1300=57 692 700 (млн. руб.) стоимость работ. 
3 ряд: 1) 8875,8*4=35503,2 
2) 35503,2:0,5=71006,4 
3) 71006,4*1000=71 006 400 (млн. руб.) стоимость работ. 
Выбирается фирма, у которой наиболее дешевый вариант отделки. Вы-

вод: самый дорогой вариант отделки у фирмы «Эврика», самый дешевый 
у фирмы «Альфа». 
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На уроке рассмотрение конкретных ситуаций позволяет ученику «при-
мерить на себя» ту или иную профессию, для того чтобы сделать наиболее 
осознанный выбор. Применение в профильном обучении кейс-технологии 
позволит сформировать у учащихся высокую мотивацию к учебе, разви-
вать личностные качества, значимые для будущей профессиональной де-
ятельности. 

Использовать кейс-метод можно и дома самостоятельно. Например, 
привлекая детей к расчетам по домашнему хозяйству, обсуждая с ними 
планы на отпуск. 

Можно предложить решить такую задачу. 
Семья из трех человек планирует поехать из Минеральных Вод в Геленджик. 
Можно ехать поездом, а можно – на своей машине. Билет на поезд на одного 
человека стоит 900 рублей. Автомобиль расходует 8 литров бензина на 100 ки-
лометров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина равна 20 руб-
лям за литр. Сколько рублей придется заплатить за наиболее дешевую поездку 
на троих? 

Предлагается следующий план решения:
1. Сколько стоит проезд на поезде. 
2. Сколько литров бензина потребуется на дорогу. 
3. Вычислить стоимость бензина. 
4. Сделать вывод. 
Решение: 
1800 × 3 = 5400 (руб.) – на поезде. 
Поездка на автомобиле 
Расход бензина 8л на 100 км, значит, на 700 км необходимо в 7 раз больше 
8 × 7 = 56(л). Стоимость бензина 56 × 28 = 1568 (руб.) 
Вывод: дешевле всего на своей машине 
Совершенно очевидно, что математика не в состоянии обеспечить ученика от-
дельными знаниями на всю жизнь: как оформить кредит, как вычислить нало-
говые отчисления, выбрать телефонный тариф, рассчитать коммунальные 
платежи, но она должна и обязана вооружить его методами познания, сфор-
мировать познавательную самостоятельность.

 

Кейс-метод дает возможность оптимально сочетать теорию и прак-
тику, развивать навыки работы с разнообразными источниками информа-
ции. Обучающиеся не получают готовых знаний, а учатся их добывать са-
мостоятельно, принятые решения в жизненной ситуации быстрее запоми-
наются, чем заучивание правил. Следовательно, обучающиеся учатся со-
блюдать правила общения: работать в группах, слушать собеседников, ар-
гументировать свою точку зрения, выстроив логические схемы решения 
проблемы, имеющей неоднозначное решение. 

На уроке обучающиеся не будут скучать, а будут думать, анализиро-
вать, развивать навыки ведения дискуссии. И, наконец, даже слабоуспе-
вающие обучающиеся смогут участвовать в обсуждении вопросов, так как 
нет однозначных ответов, которые надо выучить. Они сами смогут пред-
ложить ответы. В жизни ученикам пригодится умение логически мыс-
лить, формулировать вопрос, аргументировать ответ, делать собственные 
выводы, отстаивать свое мнение. 

Применение кейс – метода позволяет сформировать высокую мотива-
цию к учебе. Он предназначен для развития у школьников умений само-
стоятельно принимать решение и находить правильные и оригинальные 
ответы на проблемные вопросы. 
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Таким образом, основываясь на всем вышеизложенном, можно сде-
лать вывод о том, что применение кейс-технологий является одним из вос-
требованных на сегодня методов обучения учащихся. Он позволяет заин-
тересовать учащихся в изучении предмета, способствует активному усво-
ению знаний и навыков сбора, обработки и анализа. Хороший кейс, как 
правило, учит искать нетривиальные подходы, поскольку не имеет един-
ственно правильного решения. 
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Экологическое воспитание дошкольников прослеживается в интегра-
ции с другими направлениями и не выделяется как самостоятельное. На 
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сегодняшний же день экологическая грамотность, бережное и заботливое 
отношение к природе стали залогом выживания человека на нашей планете. 
Поэтому данное направление мы выделили отдельно и включили в часть 
программы, планируемую участниками образовательных отношений. 

Экологические знания – это, прежде всего, знания о взаимосвязи 
между растениями и животными, средой их обитания; между людьми, жи-
вотными и растениями, а также способами использования природных ре-
сурсов. Обязательным компонентом процесса формирования экологиче-
ской культуры являются знания и умения, а конечным результатом – со-
ответствующее отношение к окружающему миру. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  дошколь-
ного образования регламентирует образовательную деятельность до-
школьной образовательной организации и позволяет по-иному рассмат-
ривать вопросы познавательного развития дошкольников [2]. 

В соответствии с ФГОС на смену традиционному образованию прихо-
дит продуктивное обучение, которое направлено на развитие творческих 
способностей, формирования у дошкольников интереса и потребностей к 
активной созидательной деятельности. 

Назрела необходимость переосмыслить и продумать содержание ра-
боты в соответствии с новым утвержденным стандартом. Изменилась си-
стема работы экологического воспитания. Она требует обновленных под-
ходов, методов и приемов, направленных на освоение основ экологиче-
ской культуры. 

На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия при-
роды с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если 
люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, 
они погубят себя. А для того, чтобы это не случилось, надо воспитывать 
экологическое мировоззрение и ответственность. И начинать экологиче-
ское воспитание надо с дошкольного возраста, т.к. в это время приобре-
тенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные знания. 

По мнению С.Н. Глазачева, формирование экологической культуры 
является необходимым условием дальнейшего существования всей циви-
лизации [4]. Основы формирования экологической культуры необходимо 
закладывать с раннего возраста. Это связано, прежде всего, с тем, что на 
этапе дошкольного детства закладывается фундамент личности и её мно-
гогранных отношений с природой и обществом. 

Обязательным компонентом процесса формирования экологической 
культуры являются знания и умения, а конечным результатом – соответ-
ствующее отношение к окружающему миру. 

Педагоги разрабатывают экологические игры для детей средней, стар-
шей и подготовительной к школе групп. Формы и методы работы подби-
рали в зависимости от их возрастных особенностей. Ориентировались на 
зону ближайшего развития ребенка и создают комфортные условия для 
воспитанников. Чем старше дети, тем меньше руководящая роль педагога, 
тем больше объем исследований, которые, как и формы обобщения мате-
риала, становятся более разнообразными. Старший дошкольный возраст 
характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, спо-
собностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением 
к совместной деятельности. Например, использовались следующие эколо-
гические игры по формированию экологических представлений у детей: 
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«Угадай, какой ты зверь» 
Дидактическая задача. Уточнить и закрепить знания детей об особен-

ностях внешнего вида, повадках, приспособленности животных к окружа-
ющей среде; учить классифицировать животных. 

Оборудование. Картинки с изображением животных. 
Игровое действие. Отгадать, какое животное изображено на картинке. 
Игровое правило. Отвечать на вопросы, которые помогают ребенку вы-

яснить, «какой он зверь», можно только «да», «нет», «может быть». 
Ход игры. Воспитатель прикрепляет на спину ребенку картинку с изоб-

ражением животного. Затем предлагает всем детям посмотреть, каким 
«зверем» он стал. «Зверь», задавая вопросы, касающиеся внешнего вида 
животного, особенностей его движения, повадок, среды обитания, пыта-
ется выяснить, кто он. 

Игра повторяется несколько раз с заменой картинки, изображающей 
животного, и заменой отгадывающего ребенка. 

Игру можно варьировать, предлагая детям картинки с изображением 
птиц, рыб и других представителей фауны, постепенно подводя их к вы-
делению характерных признаков различных групп животных. 

Усложняя игру, можно исключить наглядность (картинку) и предло-
жить отгадывать «на основе представлений». 

«Грибная полянка» 
Дидактическая задача. Закреплять знания о дарах природы (о съедоб-

ных и несъедобных грибах), выяснить, в каких именно местах в лесу рас-
тут грибы; проводить работу по словообразованию (под березой – подбе-
резовик, под осиной – подосиновик); формировать умение находить съе-
добные грибы по дидактической картине, видеть красоту осеннего леса; 
воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира. 

Материал. Большая дидактическая картина с изображением осеннего 
леса, нарисованные грибы большого формата, вставленные в картину, 
корзинки, сделанные из цветной бумаги, костюм Гриба-лесовика. 

Эту игру можно проводить после занятия по конструированию, на ко-
тором дети сделали из бумаги корзиночку. 

Игровое правило. В лес идти только с корзиночкой. Собрать не меньше трех 
грибов (обращаем внимание на то, что грибов одного вида на дидактической 
картине должно быть несколько, если один грибник нашел, например, белый 
гриб, то и другим предоставляется возможность найти такой же). Гриб-лесовик 
награждает детей красными картонными кружочками за каждый правильно 
названный гриб или за интересный красочный рассказ о грибах: победителем 
считается тот, кто в процессе игры наберет больше кружков. 

Ход игры. 
Воспитатель. Сегодня мы с вами пойдем в сказочный осенний лес за гри-

бами. Пойдем? (Да.) С чем нужно ходить в лес за грибами? (С корзинкой?) 
Возьмите свои «корзиночки», оденьтесь понарошку. Все готовы? (Под музыку 
идем «в лес». На стене висит большая картина с изображением осеннего леса.) 
Вот мы и в лесу. Как хорошо здесь! Посмотрите, каким красивым убранством 
встречает нас лес! Подумайте, как можно его красоту описать словами. 

Пока дети думают, воспитатель или его помощник могут переодеться 
в костюм Гриба-лесовика (так, чтобы дети этого не видели). Дети могут 
высказывать свои впечатления воспитателю. Вдруг появляется Гриб-ле-
совик. Гриб-лесовик «Здравствуйте, дети! Вы в гости ко мне пожало-
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вали?» (Ответы) «Вам нравится мой лес? Чем он вам нравится?» (Дети 
высказываются, стараются употреблять как можно больше образных вы-
ражений?) Почему вы пришли в лес с корзинками? (Потому что мы при-
шли собирать грибы) А знаете ли вы, что не всякий гриб можно есть? (От-
веты) Как называются грибы, которые можно есть? (Съедобные) А кото-
рые нельзя есть? (Несъедобные) Вы сможете найти в нашем «лесу» съе-
добные грибы? (Ответы) Найдите и назовите их. (Дети находят «грибы» 
на картине, называют их, а Гриб-лесовик уточняет, где любит расти тот 
или иной гриб, почему подберёзовик, подосиновик носят такие имена). 

На картине выставлены не только съедобные грибы, но и несъедобные, 
дети «собирают грибы» в свои «корзинки». В конце игры Гриб-лесовик 
вместе с детьми рассматривает, что они собрали, хвалит и награждает тех, 
кто справился с заданием. 

«Построй домик животному» 
Дидактическая задача. Закреплять знания об особенностях жизни раз-

ных диких животных, об их жилье, о «стройматериалах»; формировать 
умение подбирать правильный материал для постройки «дома» любому 
из животных. 

Материал. Большая картина, карточки с изображениями «домов» жи-
вотных, «стройматериалов», самих животных. 

Игровое правило. Выбрать из предложенных животных тех, кому вы 
хотите помочь. Выбрать из предложенного «стройматериала» только те, 
что нужны для вашего животного. Выбрать «домик» для животного. 

Кто быстрее справится с заданием и сумеет объяснить свой выбор, тот 
и выиграл. 

Ход игры. 
Воспитатель. Сегодня к нам в детский сад пришла телеграмма от зве-

рей, в которой они просят нас о помощи, – просят построить им дома. Да-
вайте возьмем шефство над ними, позаботимся о них. Поможем построить 
домик зверям? (Да.) Выберите из этих животных, кому вы хотели бы по-
мочь. 

Далее воспитатель знакомит детей с правилами игры. 
«Что было бы, если из леса исчезли…» 
Дидактическая задача. Расширение представлений детей о взаимосвя-

зях в природе. 
Материал. Картинки живой природы. 
Игровое правило. Убирать только одну картинку, высказывать предпо-

ложения не перебивая друг друга. 
Ход игры. Воспитатель предлагает убрать из леса насекомых: 
– Что бы произошло с остальными жителями? 
– А если бы исчезли птицы? 
– А если бы пропали ягоды? 
– А если бы не было грибов? 
– А если бы ушли из леса зайцы? 
Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все 

лесные растения и животные связаны друг с другом. Они друг без друга 
не смогут обходиться. 
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Современное общество и технический мир в своем совершенствова-
нии и продвижении вперед. Мир технологии захватил всю сферу челове-
ческого бытия и совершенно не сдает своих позиций, а наоборот только 
усовершенствует их все в новых и новых открытиях. 

Сегодня, чтобы успеть за новыми открытиями и шагать в мир в одну 
ногу, наше образование должно достичь еще немало важных усовершен-
ствований и дать детям возможность воплотить в жизнь свои мечты и за-
думки, которые начинают формироваться у них в ДОУ. Воспитание раз-
витой личности во многом зависит от того, что в эту личность вложить, и 
как она будет с этим совладать. 

Наблюдая за деятельностью дошкольников в детском саду, могу ска-
зать, что конструирование является одной из самых любимых и занима-
тельных занятий для детей. Дети начинают заниматься Лего – конструи-
рованием, как правило, со старшей группы. В старшей группе перед 
детьми открываются широкие возможности для конструкторской дея-
тельности. Этому способствует прочное освоение разнообразных техни-
ческих способов конструирования. Дети строят не только на основе по-
каза способа крепления деталей, но и на основе самостоятельного анализа 
готового образца, умеют удерживать замысел будущей постройки. 

Подготовительная к школе группа – завершающий этап в работе по 
развитию конструкторской деятельностью. Занятия носят более сложный 
характер, в них включают элементы экспериментирования, детей ставят в 
условия свободного выбора стратегии работы. 

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят зна-
чительные перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, 
методологической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из 
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важных условий является Lego – технологий. Использование Lego – кон-
структоров в образовательной работе с детьми выступает оптимальным 
средством формирования навыков конструктивно-игровой деятельности и 
критерием психофизического развития детей дошкольного возраста. 

На сегодняшний день Lego – конструкторы активно используются вос-
питанниками в игровой деятельности. Идея сделать Lego – конструирова-
ние процессом направляемым, расширить содержание конструкторской де-
ятельности дошкольников за счет внедрения конструкторов нового поколе-
ния, а также привлечь родителей к совместному техническому творчеству. 

В реальной практике ДОУ остро ощущается необходимость в органи-
зации работы по вызыванию интереса к техническому творчеству. 

Необходимость и возможность внедрения Lego – конструирования и ро-
бототехники в образовательном процессе детского сада, что позволяет со-
здать благоприятные условия для приобщения дошкольников к техниче-
скому творчеству и формированию первоначальных технических навыков. 

Решение поставленных в проекте задач позволит организовывать в 
детском саду условия, способствующие организации творческой продук-
тивной деятельности дошкольников на основе Lego – конструирования и 
робототехники в образовательном процессе, что позволит заложить на 
этапе дошкольного детства начальные технические навыки. В результате, 
создаются условия не только для расширения границ социализации ре-
бенка в обществе, активизации познавательной деятельности, демонстра-
ции своих успехов, но и закладываются истоки профессионально-ориен-
тированной работы, направленной на пропаганду профессий инженерно-
технической направленности. 
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1. Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5–7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 
2. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5–8 лет: методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
3. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с по-

мощью ЛЕГО. Пособие для педагогов-дефектологов. – М., Владос, 2003. 
4. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

  



Педагогика 
 

111 

Сураева Людмила Михайловна 
директор 

Кувшинова Анна Александровна 
учитель 

МБУ Гимназия №35 
г. Тольятти, Самарская область 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: дистанционное обучение как новая форма в современном 

образовании требует комплексного подхода, разработки новейших тех-
нологий, решение ключевых проблем и задач. Одной из таких задач явля-
ется сохранение здоровья младшего школьника в процессе дистанцион-
ного обучения применяя здоровьесберегающие технологии. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, дистанционное 
обучение, младшие школьники. 

В традиционном образовании процесс обучения младших школьников 
осуществляется в коллективе, при непосредственном общении учителя и 
ребенка. Однако современному образованию пришлось столкнуться с 
условиями, при которых возникла необходимость введения и апробация 
дистанционного обучения. Дистанционное обучение – это новый шаг в 
современном образовании. 

Дистанционное (удаленное) обучение – это форма получения знаний, 
в том числе образования, на расстоянии, с сохранением компонентов 
учебного процесса и использованием интерактивных и интернет-техноло-
гий. Его главная черта – расстояние между обучающимся и обучающим. 

Несмотря на то, что использование дистанционных образовательных 
технологий активизирует познавательную деятельность, побуждает к са-
мообразованию и саморазвитию, эффективность дистанционного обуче-
ния напрямую зависит от ряда факторов, важнейшим из которых является 
сохранение и укрепление здоровья детей. 

Основой дистанционного обучения являются дистанционные уроки. Про-
ведение такого урока предусматривает обязательное использование компью-
терной техники, как средства связи и передачи информации, поэтому про-
блемы здоровьесбережения на дистанционных уроках усугубляются вред-
ными факторами, которые оказывает компьютер на здоровье учащихся: 

– сидячее и малоподвижное положение в течение длительного времени; 
– нагрузка на зрение и утомление глаз. 
– зрительное переутомление может привести к устойчивому сниже-

нию остроты зрения; 
– перегрузка суставов кистей, которая может привести к повреждению 

суставного и связочного аппарата кисти, и как следствие к хроническим 
заболеваниям; 

– стресс при потере информации, замедление работы компьютера мо-
гут вызвать нервозность, ухудшение сна; 
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– психические расстройства, которые могут возникнуть при длитель-
ном нахождении за экраном монитора. 

Все вышеперечисленное является главными вредными факторами при 
дистанционном обучении и для их профилактики необходимо применять 
здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают такое обучение, при 
котором дети не устают, а продуктивность их работы возрастает. Под здо-
ровьесберегающими технологиями подразумеваются меры по охране и 
укреплению здоровья обучающихся начальной школы, учитывающую важ-
нейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка. 

Главная цель реализации здоровьесберегающих технологий – это та-
кая организация образовательного процесса, при которой качественное 
обучение, развитие, воспитание учащихся не влечет нанесение ущерба их 
здоровью. На сегодняшний день можно выделить следующие критерии 
здоровьесбережения при организации дистанционного урока: 

– обстановка и гигиенические условия: температура и свежесть воз-
духа, освещение рабочего места; 

– организация рабочего места: удобное расположение всех необходи-
мых для урока предметов. На рабочем столе, кроме компьютера, можно 
для удобства расположить принтер, сканер; 

– своевременная смена видов учебной деятельности: опрос, письмо, чте-
ние, слушание, рассказ, поиск информации, ответы на вопросы, решение 
примеров, рассматривание, списывание, пересказ и т. д. и их чередование; 

– смена и чередование методов работы: словесный, наглядный и т. д.; 
– правильная посадка обучающегося; 
– наличие, место, содержание и продолжительность на уроке момен-

тов оздоровления: физкультминутки, динамические паузы, дыхательная 
гимнастика, гимнастика для глаз и т. п.; 

– наличие мотивации деятельности обучающихся на уроках: оценка, 
похвала, поддержка, соревновательный момент, стимулирование стрем-
ления больше узнать, интереса к изучаемому материалу; 

– психологический климат на уроке (должны преобладать положи-
тельные эмоции). 

При организации образовательного процесса обязательным элементом 
здоровьесбережения является ограничение времени дистанционных заня-
тий по предметам. Основные нормы о продолжительности занятий и ко-
личестве уроков прописаны в СанПиНах. 

Проблему гиподинамии и снижения интеллектуальной активности в 
течение урока необходимо решать, используя динамические паузы, физ-
культминутки для глаз (упражнения полезны в целях профилактики нару-
шений зрения, они предусматривают движения глазного яблока по всем 
направлениям), стереограммы – графические изображения, просмотр ко-
торых снимает усталость с глаз. 

Для рациональной организации учебной деятельности обучающихся на 
уроках используются видеоматериалы, средства ИКТ, так как это способ-
ствует развитию и стимулирует познавательный интерес обучающихся: 
презентации, ролики с заданиями, тесты, самостоятельные работы. 

С целью укрепления психологического здоровья обучающихся необ-
ходимо добиться на уроке благоприятного психологического настроения 
с помощью создания ситуаций успеха для обучающегося, объективности 
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оценки деятельности на уроке, на основе уважения и доверия. Педагогу 
нужно избегать в собственном поведении отрицательных эмоций, так как 
они являются здоровьеразрушающими. 

Решая проблему ценностного отношения обучающихся к собствен-
ному здоровью, необходимо обратить внимание на соблюдение сани-
тарно-гигиенических требований к организации дистанционного учеб-
ного процесса. 

Формируя у обучающихся знания о здоровье, можно включать в со-
держание урока информацию, связанную со здоровым образом жизни. 

Одной из основных проблем в этой сфере, является недостаточная про-
работка психологических аспектов обучения в этой системе. На сегодняш-
ний день практически отсутствуют исследования, раскрывающие психоло-
гические условия организации дистанционного образования. Дидактиче-
ские и методические вопросы дистанционного образования также не имеют 
должного психологического обоснования. В связи с этим, при организации 
дистанционного обучения учитывается особенности данной формы: 

– приоритет самостоятельной работы обучающегося; 
– индивидуальный подход к обучению; 
– наличие мотивации обучающегося как базовое условие обучения; 
– связь образовательного процесса с бытом; 
– интенсификация процесса обучения (у каждого свой темп); 
– изменения структуры учебной деятельности (появление новых видов 

и форм). 
Включая в дистанционный урок элементы здоровьесберегающих тех-

нологий, возможно сделать процесс обучения интересным и заниматель-
ным, создать у обучающихся рабочее настроение, облегчить преодоление 
трудностей в усвоении учебного материала, усилить интерес к предмету. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии, используемые на 
дистанционных уроках, способствуют укреплению и сохранению здоро-
вья детей, снимают стресс и повышают интерес к процессу обучения. 
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Вопрос о дословном заучивании часто вызывает острые споры. С од-
ной стороны, какая-то часть учебного материала всегда требует точного 
заучивания – стихотворения, таблица умножения, теоремы, формулы, 
хронология, формулировка основных законов и т. д. Обучая ребенка 
этому, школа формирует у него умения, которые будут необходимы на 
протяжении всего обучения. С другой стороны, хорошо известно, что у 
детей часто наблюдается стремление воспользоваться буквальным заучи-
ванием вместо логически осмысленного запоминания материала, в ре-
зультате они затрудняются изложить текст кратко, своими словами, не 
видя основного содержания, с трудом отвечают на вопросы. Стремление 
к буквальному заучиванию может стать препятствием к усвоению пра-
вильных приемов учения. 

Где же та грань, за которой буквальное заучивание перерастает во 
вредную привычку? В процессе работы учащийся пользуется простей-
шими приемами заучивания – читает несколько раз, пытается воспроиз-
вести текст сначала небольшими частями, затем объединяя эти части в до-
статочно крупные отрывки и, наконец полностью. В этом случае можно 
объяснить ученику, что один из приемов более эффективны, чем другие, 
и натолкнуть на мысль о необходимости сравнивать их между собой и от-
бирать лучшие. Например, попытки самому воспроизводить материал 
дают лучший результат, чем многократное чтение по книге. Надо помочь 
учащемуся самому в этом убедиться. Так начинается столь важная работа 
по формированию учебных действий. Далее. При заучивании наизусть пе-
ред учащимся впервые встает задача самоконтроля: выучил или нет. На 
первых порах она решается просто: сумел повторить все точно – выучил, 
не сумел – значит, не выучил. Важно, чтобы ученик вообще понял необ-
ходимость проверять себя. Однако он должен понять и то, что между хо-
рошо приготовленным и вообще не выученным уроком имеется ряд про-
межуточных состояний, когда урок выучен нетвердо и один раз удается 
безошибочно воспроизвести текст, а другой раз нет. Надо дать ученику 
самому убедиться, что однократное правильное воспроизведение еще не 
гарантия того, что он сможет завтра на уроке правильно повторить. Таким 
образом, на примере заучивания стихотворения можно показать 
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учащемуся все основные элементы новой для него учебной деятельности: 
и наличие учебной задачи, и работу над материалом с помощью различ-
ных приемов, и необходимость контроля за достигаемым результатом. Бо-
лее того, это благоприятная возможность и для того, чтобы приучать уча-
щегося заниматься старательно, не отвлекаясь, приучать к затрате усилий 
и напряжению, связанному с учением, к усидчивости и т. д. В каких слу-
чаях овладения навыком дословного заучивания пойдет на пользу, а в ка-
ких будет в дальнейшем мешать школьнику. Если дословное заучивание 
выступит как частный случай, на примере которого будут показаны ос-
новные элементы учебной деятельности, оно пойдет только на пользу и 
подготовить школьника к усвоению более сложных учебных навыков. Но 
если вся учебная деятельность сведется к буквальному заучиванию, тогда 
оно рано или поздно станет препятствием для овладения другими, гораздо 
более эффективными методами усвоения материала. Чтобы этого не про-
изошло, надо все элементы учебной деятельности показывать ребенку не 
только на каком-то одном материале. Иначе может получиться, например, 
так, что на одних занятиях ребенок будет контролировать себя, на дру-
гих – нет, при подготовке одних уроков будет сравнивать и отбирать при-
емы, а при подготовке других не станет этого делать. Это должны пом-
нить родители, когда они стараются помочь ребенку. От них во многом 
зависит, станет ли дословное заучивание потенциальным врагом или 
надежным союзником школьника. Рассматривая дословное заучивание, 
можно сформулировать несколько общих положений, касающихся учеб-
ных приемов. Во-первых, отдельный прием, как бы хорош он сам по себе 
ни был и как бы хорошо им не владел школьник, еще не может обеспечить 
успеха в учении. Только овладение многими приемами позволит школь-
нику успешно учиться. Во-вторых, очень важно, чтобы освоенный прием 
не стал косным навыком, мешающим овладеть другими приемами.  В-тре-
тьих, необходимо иметь в виду, что, по мере того как учащийся переходит 
из класса в класс, применение многих прежних приемов перестанет быть 
рациональным. Сами по себе они были и остаются правильными, но по 
мере усложнения содержания материала и возрастания его объема эффек-
тивность этих приемов оказывается уже недостаточной. Трудности, свя-
занные с необходимостью вырабатывать новые учебные приемы, в той 
или иной мере испытывают все школьники. Вот несколько приемов ак-
тивной умственной работы. 

– От старых приемов – к новым. 
Очень много в начальных класса материала, который приходится за-

поминать буквально. Естественно, школьник и овладевает прежде всего 
приемами буквального заучивания. Слишком часто для него выучить – 
значит запомнить дословно или почти дословно. Но затем, по мере того 
как у ребенка вырабатываются и закрепляются навыки чтения, письма, 
счета, постепенно начинает увеличиваться удельный вес материала, кото-
рый требует совершенно иной работы. Не запомнить дословно, а понять 
основную мысль, выделить главное, уловить последовательность доказа-
тельства – вот что требует новый материал. А для этого нужны новые при-
емы учения. 

– Смысловая группировка материала. 
Объясняя, какая общая мысль содержится в объединяемых вместе фра-

зах, и поощряя ребенка проделать такую работу самостоятельно, 
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взрослый постепенно учит его расчленять материал по смыслу на отдель-
ные куски. Если при этом окажется, что смысловая группировка, предла-
гаемая школьником, не совпадает с той, которую видит в тексте взрослый, 
не надо навязывать ребенку свое членение материала. Важно только, 
чтобы предлагаемая им группировка была оправдана по содержанию. 

– Составление плана. 
Смысловая группировка материала и придумывание заголовков во 

многом подготавливают и облегчают работу над составлением плана. 
Строить план можно по-разному: разделить весь материал на части и при-
думывать для каждой их них свой заголовок, отражающий ее содержание; 
каждую часть в свою очередь разделить еще на более мелкие: изобразить 
основной ход рассуждения в виде схемы, где стрелки, следующие друг за 
другом или сходящиеся и расходящиеся, указывают последовательность 
изложения. Все зависит от конкретного материала. Не менее важно 
научить школьника и второй половине действий с планом: показать, как 
надо отвечать по плану, что нередко упускают не только родители, но и 
довольно опытные педагоги. Отвечая по плану, ученики часто стараются 
максимально подробно воспроизвести текст, не сообразуясь с его содер-
жанием и последовательностью. Если полнота ответа удовлетворяет пе-
дагога, он ставит хорошую отметку и выражает свое одобрение, хотя дол-
жен был бы указывать ученику на несоответствие ответа с планом. Посте-
пенно, по мере овладения нужным умением, школьника следует приучать 
к сокращенной записи плана, а затем к тому, чтобы держать план в голове. 
Развернутая формулировка разделов плана в этом случае может быть за-
менена использованием смысловых опорных пунктов. 

– Логическая схема материала. 
Если человек удерживает в памяти выделенными им смысловые опор-

ные пункты, то вместе они образуют как бы логическую схему, отражаю-
щую структуру материала. А имея такую схему в голове, уже нетрудно 
будет воспроизвести по ней материал с нужной степенью подробности. 
Удерживать логическую схему в памяти проще, чем весь текст. И если 
ученик во время ответа руководствуется ею, то можно гарантировать, что 
он своими словами, пусть не так подробно и гладко, как в учебнике, но 
все же сумеет логично и связано рассказать все существенное, ничего не 
пропустив. 

Итак, для того чтобы успешно справляться со все возрастающими 
учебными требованиями и все увеличивающимся объемом материала, 
ученик должен перейти к такому усвоению материала, когда и понимание, 
и запоминание являются результатами одной и той же деятельности, а 
именно активной мыслительной обработки материала. На основе этого и 
буквальное заучивание, которым ребята овладевают еще в начальных 
классах и которое нередко становятся помехой на пути усвоения рацио-
нальных приемов учения, теперь начинает играть совершенно другую 
роль, нежели раньше. 
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В младшем школьном возрасте особо актуально грамотное и чуткое 
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

По-нашему мнению, именного в данном возрастном периоде учащиеся 
начинают активно взаимодействовать с окружающими людьми, обстоя-
тельствами, ситуациями. Не всегда данное взаимодействие может благо-
приятно повлиять на личность учащегося. 

Теоретический анализ указанной проблемы, передовой педагогиче-
ский опыт убеждают, что наиболее конструктивным решение является со-
здание таких психолого-педагогических условий в обучении, в которых 
учащиеся могут занять активную личностную позицию, в наиболее пол-
ной мере выразить себя как субъекта деятельности. 

В нашей работе мы заострили внимание на том, что психолого-педа-
гогическое сопровождение межличностных отношений младших школь-
ников неотъемлемая часть развития эмоционального интеллекта у детей и 
личности в целом. Мы считаем, что выбранный нами для исследования 
возрастной период играет важную роль в развитии личности и характера 
человека, а также напрямую влияет на формирование познавательность 
активности. 

С момента поступления в общеобразовательную организацию, веду-
щая игровая деятельность у детей сменяется на учебную деятельность, 
что является одним из факторов успешной будущей социализации уча-
щихся. Параллельно с развитием учебной деятельности, учащиеся начи-
нают формировать навыки межличностного взаимодействия, отношений. 
Свои научные работы тематике межличностных отношений посвятили та-
кие авторы как: Б. С. Волков, М. В. Гамезо, Ю. В. Касаткина и др. [2]. 

Л. И. Божович описывает возрастной период младшего школьника, ко-
торый выпадает на возраст 7 лет, как кризис 7 лет, и называет такой пе-
риод «периодом рождения социального Я ребенка». На этот возрастной 
этап приходится переоценка уже сформированных ценностей и осознание 
своего места в обществе. В процессе адаптации к новым социальным 
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условиям младшие школьники делятся на несколько групп (по М.М. Без-
руких): 

1. Дети, которые быстро включились в коллектив и нашли общий язык 
со своими сверстниками. 

2. Дети, которым требуется внимание и помощь взрослых. 
3. Дети, которые не могут усвоить образовательную программу [5]. 
Одним из трудностей адаптации является недостаточная активность и 

взаимоотношения со своими сверстниками [6]. 
Мы разделяем точку зрения о том, что межличностные отношения 

младших школьников серьёзный этап формирования ребёнка, как лично-
сти. Для того, чтобы дети развивались не только в учебной деятельности, 
но и в эмоциональной сфере, необходимо создание особых благоприят-
ных психолого-педагогических условий. 

Таким образом, данная актуальность и проблематика определили тему 
нашего исследования. Цель исследования – описание основных методов 
и способов психолого-педагогического сопровождения детей в контексте 
развития межличностных взаимоотношений. В качестве объекта исследо-
вания нами рассматривается учебно-воспитательный процесс младших 
школьников в общеобразовательной организации, предмет исследования- 
психолого-педагогическое сопровождение межличностных взаимоотно-
шений в младшем школьном возрасте. 

Главной и основной целью психолого-педагогического сопровожде-
ния учащихся является создание благоприятных и всесторонних условий 
для развития личности ребенка. 

В настоящий момент, в научной литературе описываются методологи-
ческие основы психолого-педагогического сопровождения учащихся: 

– личностно-ориентированный подход (К. Роджерс, И.С. Якиманская, 
Н.Ю. Синягина); 

– антропологическая парадигма (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, 
Б.С. Братусь); 

– концепция психического и психологического здоровья детей 
(И.В. Дубровина); 

– парадигма развивающего образования (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов); 
– теория педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова); 
– проективный подход в организации психолого-медико-социального 

сопровождения (Е. В. Бурмистрова, М. Р. Битянова, А. И. Красило) [7]. 
Парадигма гуманистического, развивающего, личностно-ориентирован-

ного образования определяет новые требования к принципам и методам 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Большинство авторов научных исследований в области психологии и пе-
дагогики, подтверждают взаимосвязь развития межличностных отношений и 
развитием личности. На основе изучения научной литературы, посвященной 
особенностям формирования и развития межличностных отношений млад-
ших школьников, мы планируем разработать и внедрить программу развития 
межличностных отношений у младших школьников в рамках психолого-пе-
дагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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В настоящий момент к уровню владения учащимися универсальными 
учебными действиями (УУД) предъявляются значительные требования. В 
то же время за последние годы уменьшено количество часов, отводимых 
на изучение биологии в основной общеобразовательной школе. Учитывая 
это и саму специфику содержания школьного курса биологии, учителя 
стараются структурировать учебную информацию для того, чтоб работа 
ученика во время обучения была предельно эффективна. 

Для усвоения и закрепления материала на уроках биологии я исполь-
зую как репродуктивные, так и активные методы, последним отвожу клю-
чевую роль в соответствии с требованиями к реализации системно-дея-
тельностного подхода в обучении. Это максимально отвечает рекоменда-
циям к реализации ФГОС основной и средней общеобразовательной 
школы. 

Очень непросто приходится молодым специалистам на их первых уро-
ках, в момент вхождения в педагогическую деятельность. Исключительно 
необходимым в этот момент является оказание им помощи со стороны бо-
лее опытных коллег. Оригинальной палочкой-выручалочкой может стать 
комплект инструктивных карт к урокам. 
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Инструктивные карты относят к вербальным средствам обучения. Ин-
структивная карта – совокупность заданий к уроку по определенной теме, 
размещенных в определенной взаимозависимой последовательности и 
направленных на формирование новых или отработку уже приобретен-
ных универсальных учебных действий. Их применяют в учебном про-
цессе для углубления знаний и умений учащихся, самостоятельного изу-
чения материала, выполнения практических заданий. Инструктивные 
карты могут использоваться при любой форме организации обучения, как 
традиционной, так и дистанционной. Это наиболее важно в условиях со-
временной работы школ в связи с пандемией коронавирусной инфекции, 
а также сезонных карантинных периодов, связанных с повышением забо-
леваемости гриппом, ОРВИ в зимне-весенний период. 

Инструктивные карты содержит методические материалы и задания 
для самостоятельной работы учащихся, могут применяться при проведе-
нии практических и проверочных работ, а также при самостоятельном 
изучении материала и выполнении домашних работ учениками с пятого 
по одиннадцатый класс. С использованием инструктивных карт можно 
продуктивно сконструировать уроки как по обобщению и систематиза-
ции, так и открытия новых знаний и др. Инструктивные карты можно ис-
пользовать на протяжении всего урока или на отдельном его этапе. Сле-
дует заметить, что создание инструктивных карт в значительной степени 
упрощает написание технологических карт и дополняет их, так как вклю-
чает при подробном написании основные этапы урока. 

Деятельность учащихся с картами на уроке заключается в выполнении 
заданий предложенных учителем. Для этого учащиеся оперируют либо 
уже имеющимися у них знаниями, используя их в предложенной ситуа-
ции, либо привлекают дополнительные источники информации: учебник, 
научную литературу, ресурсы интернета. Это создает условия для активи-
зации мыслительной деятельности учащихся, усвоения или закрепления 
учебного материала, отработки навыков, развития универсальных учеб-
ных действий. 

В 5–6 классах, учитывая возрастные особенности детей, в карты 
уместно вводить разного рода картинки, описания объектов природы, фо-
тографии, ребусы, кроссворды и т.д. для привлечения внимания к матери-
алу, заданиям. Так же в целях развития навыков обработки и структури-
рования материала, следует использовать графические средства представ-
ления информации такие как схемы, таблицы, графики, предлагать уча-
щимся переработать информацию из учебника и внести данные в текст с 
пробелами и т.д. 

Инструктивные карты апробированы мной на уроках биологии в тече-
ние нескольких лет, значительно увеличивают эффективность усвоения 
материала в ходе уроков, активизируют учащихся, позволяют индивиду-
ализировать работу на уроке. Каждый ученик может работать в удобном 
для себя ритме, уделяя на каждое задание столько времени, сколько ему 
удобно, самостоятельно распределяя время работы с отдельными задани-
ями в рамках одного урока. Таким образом, реализует личностно-ориен-
тированный подход к обучению. 

В настоящий момент мной собрано пособие, включающее 93 инструк-
тивные карты по биологии, для удобства использования я их разделила на 
разделы: «Ботаника», «Зоология», «Анатомия и физиология человека», 
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«Общая биология». При этом в разделе «Ботаника» карт больше всего, 33, 
так как раздел изучается с пятого по шестой класс включительно, так же 
относительно много карт в разделе «Общая биология», это 23 карты. Это 
связано так же с количеством часов, отводимых на изучение раздела. В раз-
деле «Зоология» всего 12 карт, в «Анатомии и физиологии» – 15. Такая си-
стематизация облегчает поиск нужной карты, что особенно удобно при по-
вторении материала при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по предмету. При необ-
ходимости, я могу легко вернуться с учеником к нужному разделу или теме 
и наглядно пояснить ему материал. При работе в самой карте, она сохраня-
ется у ребенка в качестве конспекта, а для меня это значительно экономит 
время, ученику не нужно писать абсолютно весь материал в тетрадь, часть 
темы уже прописана, представлена в виде схем, таблиц. 

Важную роль в проведении уроков с использованием инструктивных 
карт безусловно, играет и руководство учителя. На начальных этапах 
большое значение имеет инструктаж к работе, в процессе которого учащи-
еся осмысливают сущность задания, последовательность выполнения его 
отдельных элементов. Потребность в руководстве учителя многие учащи-
еся испытывают, когда приступают к выполнению самостоятельного зада-
ния. На этом этапе некоторым учащимся нужна помощь, коррекция дей-
ствий, проверка промежуточных результатов. Наблюдения за работой поз-
воляют направлять в нужное русло ход мыслей учащегося, развивать его 
познавательную самостоятельность, творческую активность, регулировать 
темп работы. Последовательно от занятия к занятию наращиваются требо-
вания к самостоятельности учащихся при выполнении работ. 

При выполнении заданий у учащегося должна быть возможность про-
верить полученный результат. Это возможно путем демонстрации пра-
вильных ответов учителем, либо при опросе отдельных учеников у доски. 
Подобная форма работы позволяет учащемуся провести анализ своей де-
ятельности, что способствует формированию навыков самооценки. 

Использование инструктивных карт на уроках биологии позволяет со-
здать условия для активизации мыслительной деятельности учащихся, 
усвоения или закрепления учебного материала, отработки умения уча-
щихся выполнять определенные типы заданий, развития УУД. 

Таким образом, инструктивные карты могут стать одним из инстру-
ментов повышения качества знаний и активизации познавательной дея-
тельности учащихся как на уроках биологии, так и при изучении других 
предметов основной и средней общеобразовательной школы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОВАРОВЕДЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫРЬЯ ЧЕРЕМУХИ ВИДОВ PADUS 

AVIUM MILL. PRUNUS MAACHKII RUPR 

Аннотация: в статье приводятся результаты, проведенных в срав-
нении анализов, показателей качества фармакопейного сырья- плоды че-
ремухи обыкновенной и черемухи Маака, рассматриваемой в качестве 
перспективного источника лекарственного растительного сырья. Пока-
затели качества определялись с использованием фармакопейных мето-
дик. Выявлено, что содержание дубильных веществ, определенных пер-
манганатометрическим методом по методике ОФС.1.5.3.008.15 «Опре-
деление содержания дубильных веществ в лекарственном растительном 
сырье и лекарственных растительных препаратах», в плодах черемухи 
Маака на 10,2% превышает аналогичный показатель для плодов черемухи 
обыкновенной, заготовленных от культивируемых растений в одной зоне 
посадки и на 12,8% – для плодов промышленной заготовки, реализуемых 
в аптеках Москвы. Остальные показатели качества полностью уклады-
ваются в существующие нормативы ФС.2.5.0049.15 «Черемухи обыкно-
венной плоды». 

Ключевые слова: плоды черемухи, черемуха обыкновенная, черемуха 
Маака, товароведческие показатели, дубильные вещества, пермангана-
тометрическое титрование. 

Растения семейства Розоцветные находят широкое применение в ме-
дицине, что обусловлено наличием существенного спектра биологически 
активных веществ, определяющих разнообразное фармакологическое 
действие. Анализ научной литературы выявил наличие интереса исследо-
вателей к всестороннему изучению не только представителей данного се-
мейства, являющихся фармакопейными растениями в РФ, но и растений, 
используемых преимущественно в качестве пищевых культур, но по со-
держанию БАВ не уступающих официнальному сырью. Так были оце-
нены перспективы использования в медицине и фармации плодов и ли-
стьев яблони видов домашняя, лесная, восточная [1; 2; 3; 4]. Проведено 
изучение состава биологически активных веществ и антиоксидантоного 
действия терна и вишни [5; 6]. Определены характеристики подлинности 
и доброкачественности плодов и листьев груши обыкновенной, персика и 
айвы [7; 8; 9]. На наш взгляд, актуальным и перспективным направлением 
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исследований является изучение сырья черемухи Маака-растения распро-
страненного в диком виде на Дальнем Востоке, Приморском крае, Амур-
ской и Хабаровской областях, а также широко культивируемого в каче-
стве декоративного по всей территории РФ.  Использование данного сы-
рья расширит возможные объемы заготовка черемухи обыкновенной, яв-
ляющейся в РФ фармакопейным объектом, стандартизация плодов кото-
рой осуществляется в соответствии с требованиями ФС.2.5.0049.15 «Че-
ремухи обыкновенной плоды». Следует отметить, что плоды черемухи 
обыкновенной широко используются также в пищевой промышленно-
сти.Контроль качества пищевого сырья проводят в соответствии с реко-
мендациями ГОСТ 3318–74 «Плоды черемухи обыкновенной». 

Учитывая вышеизложенное, целью нашей работы является проведе-
ние сравнительного анализа товароведческих показателей сырья чере-
мухи видов Padus avium Mill. Prunus Maachkii Rupr. 

Материалы и методы 
Объектом нашего исследования явились образцы плодов черемухи 

обыкновенной и черемухи Маака, заготовленные в соответствии с требо-
ваниями «Инструкции по сбору и сушке плодов черемухи обыкновенной» 
( Сборник инструкций «Правила сбора и сушки лекарственных растений» 
Москва «Медицина» 1985) с растений культивируемых в Ботаническом 
саду Сеченовского Университета, а также плоды черемухи обыкновен-
ной, расфасованные в пачки по 50 гр.(Health Здоровье). 

Анализ товароведческих показателей осуществляли в соответствии с 
требованиями ОФС.1.5.1.0007.15 «Плоды», ФС.2.5.0049.15 « Черемухи 
обыкновенной плоды», ОФС.1.5.3.0007.15 « Определение влажности ле-
карственного растительного сырья», ОФС.1.2.2.2.0013.15 «Зола общая», 
ОФС.1.5.3.0005.15 «Зола, нерастворимая в жлористоводородной кис-
лоте», ОФС.1.5.3.0004.15 « Определение подлинности, измельченности, 
содержания примесей в лекарственном растительном сырье и лекарствен-
ных растительных препаратах». Количественную оценку содержания ду-
бильных веществ в сырье проводили методом перманганатометрического 
титрования по методике ОФС.1.5.3.008.15 «Определение содержания ду-
бильных веществ в лекарственном растительном сырье и лекарственных 
растительных препаратах» 

Результаты и обсуждение. В ходе анализа для всех исследуемых об-
разцов было проведено определение показателей качества, в соответствии 
с требованиями ГФ. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

 

Таблица1 
 

Результаты товароведческого анализа сырья черемухи видов  
Padus avium Mill. Prunus Maachkii Rupr. 

 

Определяе-
мый показа-

тель 

Норма по 
требованию 

ГФ 

Обнаружено при анализе
Плодов чере-
мухи обык-
новенной, за-
готовленных 
от культиви-
руемых рас-

тений 

Плодов чере-
мухи обык-
новенной, 

реализуемых 
в аптечной 

сети 

Плодов чере-
мухи Маака, 
заготовлен-
ных от куль-
тивируемых 
растений 
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Содержание 
дубильных 
веществ  

Не менее 
1,7% 3,44 3,36 3,79 

Влажность Не более 
14% 11,7 11,4 12,1 

Золы общей Не более 5% 3,2 4,7 3,5
Золы, нерас-
творимой в 
10% рас-
творе хлори-
стоводород-
ной кислоты 

Не более 1% 0,1 0,7 0,1 

Плодов, при-
горевших и 
поврежден-
ных насеко-
мыми 

Не более 3% Не обнару-
жено 

Не обнару-
жено 

Не обнару-
жено 

Плодов недо-
зрелых и бу-
рых  

Не более 3% 1,3 1,4 0,5 

Других ча-
стей чере-
мухи ( пло-
доножек, в 
том числе от-
деленных 
при анализе 
и веточек) 

Не более 3% 2,6 2,1 2,8 

Органиче-
ской при-
меси 

Не более 1% 0,1 Отсутствует Отсутствует 

Минераль-
ной примеси  

Не более 
0,5%

Не обнару-
жена

Не обнару-
жена

Не обнару-
жена

 
 

Как видно из данных таблицы, содержание дубильных веществ в пло-
дах черемухи Маака на 10,2% превышает аналогичный показатель для 
плодов черемухи обыкновенной, заготовленных от культивируемых рас-
тений в одной зоне посадки и на 12,8% – для плодов промышленнй заго-
товки, реализуемых в аптеках Москвы. Остальные показатели качества 
полностью укладываются в существующие нормативы, что позволяет 
считать целесообразным дальнейшее изучение плодов черемухи Маака 
для расширения сырьевой базы и включения данного сырья в последую-
щем в Государственную Фармакопею. 

Вывод 
В ходе проведенного исследования определены в сравнении показа-

тели качества фармакопейного сырья- плоды черемухи обыкновенной и 
черемухи Маака, рассматриваемой в качестве перспективного источника 
лекарственного растительного сырья. Установлено, что содержание ду-
бильных веществ, определенных перманганатометрическим методом, в 
плодах черемухи Маака на 10,2% превышает аналогичный показатель для 
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плодов черемухи обыкновенной, заготовленных от культивируемых рас-
тений в одной зоне посадки и на 12,8% – для плодов промышленнй заго-
товки, реализуемых в аптеках Москвы. Остальные показатели качества 
полностью укладываются в существующие нормативы ФС.2.5.0049.15 
«Черемухи обыкновенной плоды». 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Аннотация: в статье акцентируется внимание на актуальности 
обучения иностранному языку в дошкольной образовательной организа-
ции. Представлено исследование по использованию игровых упражнений 
в обучении английскому языку детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: игровые упражнения, дети старшего дошкольного 
возраста, дошкольная образовательная организация, обучение англий-
скому языку. 

В настоящее время в научно-методической литературе и образователь-
ной практике наблюдается повышенный интерес к раннему изучению 
иностранного языка, что связано, во-первых, с меняющимися потребно-
стями общества в условиях глобализации, а во-вторых, вызвано модными 
тенденциями и трендами среди родителей. 

Сегодня родители стремятся как можно раньше начать обучение детей 
иностранному языку, тем более что дошкольный возраст признан психо-
логами наиболее благоприятным периодом для этого вида деятельности. 
За последние годы возрастной порог начала обучения детей иностран-
ному языку все больше снижается. Как правило, ребенок четырех лет счи-
тается уже вполне подготовленным к занятиям, некоторые же родители 
стремятся отдать в группы английского языка и трехлетних детей. 

В условиях реализации ФГОС ДО развитие личности детей произво-
дится в игре, так как игра составляет основное содержание жизни ребенка 
дошкольного возраста и является его деятельностью. Она активизирует 
ум и волю ребенка, глубоко затрагивает его чувства, повышает жизнедея-
тельность организма, способствует физическому развитию. Игра нужна, 
чтобы ребенок рос здоровым, жизнерадостным и крепким. 

Обучение дошкольников английскому языку посредством использова-
ния различных игровых упражнений дает высокие результаты, поскольку 
оно осуществляется в сензитивный период развития ребенка, когда врож-
денная способность к овладению языком еще не утрачена. 

В процессе игровых упражнений происходит формирование фонети-
ческих, грамматических и лексических навыков, поскольку существует 
обеспечение естественной необходимости многократного повторения 
детьми языкового материала. 
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По мнению Т.В. Холодовской, Е.Н. Григорьевой, игровые упражне-
ния «Which sound is most frequently heard?», «Train» позволяют дошколь-
никам овладеть фонетическими навыками на строго отработанном мини-
мальном материале, который обеспечивает мотивационный уровень и 
надежную базу для формирования другой речевой деятельности. Произ-
ношение является основой для развития и совершенствования всех видов 
речевой деятельности. Формирование фонетических навыков происхо-
дит, в основном, на раннем этапе обучения, так как именно в этот период 
дети впитывают иностранный язык опосредованно и подсознательно, у 
них имеется энтузиазм и любопытство ко всему новому и неизведанному 
[3]. 

С точки зрения Н.Ю. Гутаревой, игровые упражнения можно эффек-
тивно использовать при обучении детей дошкольного возраста лексике 
английского языка. Например, при включении в организованную образо-
вательную деятельность игрового упражнения «What's missing?» дети 
начинают лучше усваивать лексические единицы и применять их на прак-
тике. Стимулируя познавательную деятельность и повышая собственные 
усилия детей в овладении знаниями на всех этапах обучения, можно до-
биться развития познавательного интереса к изучаемому предмету [1]. 

По мнению К.К. Малич, Ю.В. Широковой, применение игровых 
упражнений при обучении иностранному языку детей дошкольного воз-
раста способствует автоматизации и формированию грамматического 
навыка. Например, можно использовать такие игровые упражнения, как: 
«Что в моем портфеле?», «Кругосветное путешествие», способствующие 
автоматизации навыка такой грамматической конструкции, как «There 
is/There are»; игра «What do you like to do?»,активизирующая в речи общие 
вопросы; игра «True / False», направленная она отработку конструкции «Is 
it a dog?» (Yes, it’s true, No, it’s false) [2]. 

С целью определения педагогических условий обучения иностран-
ному языку детей старшего дошкольного возраста средствами игровых 
упражнений нами проведено опытно-экспериментальное исследование на 
базе МБДОУ «ЦРР-Детский сад «Хрусталлик», г. Абакан. 

В исследовании приняли участие 26 старших дошкольников: 13 из них 
составили экспериментальную группу, 13 – контрольную группу. Иссле-
дование проводилось в 3 этапа: констатирующий, формирующий, кон-
трольный. 

На констатирующем этапе исследования дети как экспериментальной, 
так и контрольной групп имеют недостаточный уровень владения ино-
странным языком: недостаточно сформированы навыки аудирования и го-
ворения. Большинство детей не понимали фразы и вопросы на англий-
ском языке, допускали ошибки в звукопроизношении и употреблении 
лексики (см. рисунок 1). 
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Рис. 1. Распределение старших дошкольников контрольной  
и экспериментальной групп по уровню владения иностранным языком  

на констатирующем этапе исследования 
 

На формирующем этапе исследования был осуществлен подбор игро-
вых упражнений, которые были проведены со старшими дошкольниками 
экспериментальной группы. Игровые упражнения были направлены на 
формирование фонетических, грамматических и лексических языковых 
средств общения, а также на развитие умения правильно воспринимать и 
понимать обращенную речь на английском языке. 

На контрольном этапе проведено повторное диагностирование детей 
контрольной и экспериментальной групп, в результате которого в экспе-
риментальной группе выявлена положительная динамика: на 23,1% (3 че-
ловека) испытуемых увеличилось количество детей с оптимальным уров-
нем, на 30,7% (4 человека) – количество детей с достаточным уровнем. 
Недостаточный уровень владения английским языком не выявлен ни у од-
ного из испытуемых (см. рисунок 2). 

7,7%

30,8%

38,5%

69,2%

53,8%

0,0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

оптимальный достаточный недостаточный

констатирующий этап

контрольный этап

 
Рис. 2. Сравнительные данные констатирующего и контрольного этапов 
исследования распределения старших дошкольников экспериментальной 

группы по уровню владения английским языком 
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В контрольной группе значительных изменений не выявлено. Так, уве-
личилось на 7,6% (1 человек) количество старших дошкольников с доста-
точным уровнем владения английским языком (см. рисунок 3). 

7,6% 7,6%

46,2%

53,8%

46,2%

38,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

оптимальный достаточный недостаточный

констатирующий этап

контрольный этап

 
Рис. 3. Сравнительные данные констатирующего и контрольного этапов 

исследования распределения старших дошкольников контрольной 
группы по уровню владения английским языком 

 

Таким образом, на контрольном этапе исследования доказано, что иг-
ровые упражнения позволяют старшим дошкольникам овладеть фонети-
ческими навыками на строго отработанном минимальном материале, ко-
торый обеспечивает мотивационный уровень и надежную базу для фор-
мирования другой речевой деятельности. Также при включении в органи-
зованную образовательную деятельность они позволяют детям лучше 
усваивать лексические единицы и применять их на практике, способ-
ствуют не только автоматизации и формированию грамматического 
навыка, но и создает необходимую позитивную атмосферу в процессе 
обучения, развивают внимание и абстрактно-логическое мышление детей 
дошкольного возраста. 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА  
В СТРУКТУРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРА 
Аннотация: в статье представлены актуальные вопросы развития 

малого агробизнеса. Представлена динамика производства продукции 
растениеводства и животноводства в округе по категориям хозяйств. 
Установлена ведущая роль представителей малого бизнеса в производ-
стве сельскохозяйственной продукции в округе. 

Ключевые слова: малый бизнес, хозяйства населения, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственное производство. 

Малый бизнес является важной частью экономики страны, определяет 
темпы его экономического роста, а также структуру и качество валового 
национального продукта, способствует развитию средних и крупных 
предприятий. Среди преимуществ малого бизнеса можно отметить: узкую 
специализацию, которая позволяет быстро адаптироваться к условиям 
рынка; возможность начать производство без очень крупных начальных 
инвестиций; возможность использования местных источников сырья; 
гибкая реакция на изменение спроса потребителей; быстрое принятие 
управленческих решений. 

В сельском хозяйстве представителями малого бизнеса являются кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения и индивидуаль-
ные предприниматели. При этом представители малого бизнеса на селе не 
только обеспечивают себя продукцией собственного производства и реа-
лизуют излишки, но и способствуют созданию рабочих мест и повыше-
нию занятости населения, сохранению традиционных промыслов и дере-
венского уклада жизни, способствуют развитию крупного агробизнеса и 
устойчивому развитию сельских территорий в целом. 

Охарактеризуем степень участия малого бизнеса в производстве про-
дукции сельского хозяйства в Ханты- мансийском автономном округе – 
Югре на основании официальных статистических данных. По рисункам 1 
и 2 видно, что при выращивании картофеля и овощей открытого грунта 
очевидное подавляющее преимущество у малого бизнеса. 
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Рис. 1. Посевная площадь картофеля, тыс. га. 
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Рис. 2. Посевная площадь овощей открытого грунта, тыс. га. 
 

В выращивании КРС, свиней и оленей малый бизнес занимает такие 
же позиции, что и крупный агробизнес. Выращивание овец и коз сосредо-
точено у малого бизнеса. Преобладающее свиней сосредоточено у пред-
ставителей малого бизнеса, в частности в К(Ф)Х. (данные представлены 
на рисунка 3,4) Рис. 3. Поголовье скота в хозяйствах населения, тыс. гол. 
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Рис. 3. Поголовье скота в хозяйствах населения округа, тыс. гол. 
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Рис. 4. Поголовье скота в К(Ф)Х округа, тыс. гол. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

132     Общество и наука: векторы развития 

Вклад малого бизнеса в производство сельскохозяйственной продук-
ции в автономном округе огромен, так 97,2% картофеля, 90,4% овощей 
открытого грунта, 93% баранины, 53% оленины, 38% свинины, 56,9% мо-
лока производится малым бизнесом. 

Таблица 1. 
 

Производство сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств 
в Тюменской области (включая автономные округа) 

 

Показатели 
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Млн. 
руб. % Млн. 

руб. % Млн. 
руб. % 

Сельскохозяйственные орга-
низации 549,8 7,0 824,1 10,8 952,1 10,9 

Хозяйства населения 5163,8 66,2 4513,2 59,0 5411,5 61,8
К(Ф)Х и индивидуальные 
предприниматели 2086,6 26,8 2314,3 30,2 2384,6 27,3 

Итого  7800,2 100 7651,6 100 8748,2 100
 

Значимость малого бизнеса в производстве продукции сельского хо-
зяйства очевидна, в среднем за три года более 50% всей сельскохозяй-
ственной продукции в автономном округе производится хозяйствами 
населения, К(Ф)Х и индивидуальными предпринимателями. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема миграции и глобаль-
ные миграционные процессы в современном мире. Акцент сделан на осо-
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Миграция существовала всегда, она представляет собой естественный 
процесс, имеющий как положительные, так и отрицательные стороны. 
Если говорить об отрицательных сторонах миграции, то мы можем вспом-
нить следующее: смешивание этносов; изменение национальной куль-
туры с последующим ее стиранием; ассимиляция народов и др. 

Если говорить о положительных сторонах, можно назвать: распреде-
ление рабочей силы; повышение населения в демографически депрессив-
ных странах; повышение уровня интеграции местных населений в гло-
бальные системы мирового устройства. 

Миграция населения стала одной из отличительных черт XXI века. 
Миграционные процессы в современном мире являются актуальной про-
блемой, поскольку их интенсивность имеет ярко выраженную тенденцию 
к возрастанию. 

По данным Международной организации по миграции, в 2020 году об-
щее число международных мигрантов оценивалось в 272 млн человек, что 
составляет около 3,5% всего населения Земли [3]. Многие из них поки-
нули родину, спасаясь от насилия, стихийных бедствий или последствий 
изменения климата, но еще больше – чтобы учиться, работать и начать 
новую жизнь. Этой стабильно растущей цифрой нередко манипулируют 
политики, выставляя мигрантов угрозой для общества и виновниками 
всех бед, на которых удобно перенаправлять тревогу и недовольство жи-
телей принимающей страны. Тревога, только усилившаяся в период пан-
демии, подпитывается также стереотипами и предрассудками в отноше-
нии мигрантов, в которые многие продолжают верить вопреки опроверга-
ющим их достоверным данным, указывающим, в частности, на то, что пе-
ремещение населения идет в основном в направлении стран с низким и 
средним доходом, а около половины мигрантов не пересекают границ 
своей страны. Российская Федерация находится на втором месте в Европе 
по количеству принятых мигрантов, и на четвертом месте в мире. 
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Пандемия привела к тому, что параметры связанных с миграцией про-
цессов изменились. Государствами были созданы барьеры для бескон-
трольных перемещений, произошло сокращение масштабов миграции. 
При этом изменилось и отношение к мигрантам в принимающих государ-
ствах, противоречия между приезжими и местным населением усилились. 
В условиях пандемии изменились приоритеты при оценке властями раз-
личных аспектов миграции, решение связанных с миграцией вопросов 
стало еще более сложным. 

Глобализация представляет собой движение человеческой цивилиза-
ции по пути к всеобщей и целостной системе мироустройства. Анализ ис-
тории позволяет отметить, что изменение состояния общественных отно-
шений практически никогда не является бесконфликтным. Объективные 
и субъективные факторы, сопровождающие этот переход, являются при-
чинами кризисов и определяют глубину кризисов. 

Сегодня отмечается кризис глобализационных процессов. В глубоком 
кризисе находятся общественные системы, которые не в состоянии адап-
тироваться к данным процессам. Кризис обуславливается в существенной 
мере функционированием институтов, которые связаны с материальной 
основой мирового сообщества. В этой связи предметом дискуссий сего-
дня является неолиберальная модель экономики. Ученые определяют, что 
политическая воля и общественные институты являются субъективными 
факторами развития общества, которым принадлежит значительная роль 
в нынешнем кризисе глобализации. Доминирование неолиберальной мо-
дели экономики является одной из основных причин кризиса, а после ми-
ровой пандемии, возможно и краха нынешнего этапа глобализации. Гос-
подствующая неолиберальная модель является совокупностью острых об-
щественных противоречий – политических, экономических, социальных, 
культурных, экологических, нравственно-психологических, определяе-
мых в современном мире, как «глобальные вызовы». Неразрешимые про-
тиворечия затрагивают все сферы общественной жизни, в том числе и от-
ношения в сфере миграции [1, с. 140]. 

Для значительного числа государств проблема миграции, миграцион-
ные процессы приобрели в последние десятилетия особую значимость. До 
2020 г. соответствующая проблема являлась актуальной для государств, в 
которых наблюдался высокий приток мигрантов. Данные государства вы-
нуждены были решать вопросы нелегальной миграции, интеграции ми-
грантов. В связи с пандемией миграционные процессы замедлились. При 
этом государства ужесточили политику в отношении режима въезда, кон-
троля границ, противодействия транзитным миграционным потокам. В 
связи с пандемией государства стали больше внимания уделять вопросам 
своевременности и качества государственного регулирования миграции. 

Так, с 2020 года ранее актуальные проблемы адаптации и интеграции 
в общество отошли на второй, если не на третий план, в первую очередь 
внимание уделялось безопасности передвижения, своевременному выяв-
лению заболевших новой коронавирусной инфекцией, проблемам неле-
гальной миграции. 

Трудовая (или экономическая) миграция всегда была самой популяр-
ной причиной миграционных процессов. На 2020 год в 10 странах с 
наибольшим числом мигрантов сосредоточено примерно 52% их числен-
ности. Такими странами являются: США, Россия, Германия, Саудовская 
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Аравия, Франция, Великобритания, Испания, Индия. Вследствие некон-
тролируемой трудовой миграции ухудшается ситуация с преступностью. 
Соответствующая проблема является весьма актуальной и для Россий-
ской Федерации. В Россию прибывают преимущественно работники, уро-
вень квалификации которых является низким. В то же время квалициро-
ванные специалисты покидают страну [4, с. 21]. 

Второй по популярности причиной миграции является политический 
вопрос. Примерами являются: миграция из Ирака, Афганистана, Сирии в 
США, Великобританию и Европу; миграция из Украины в Россию и Ев-
ропу. Военные конфликты в Сирии, Ираке, Афганистане создали широкие 
потоки миграции в страны Европы, которые и без того имели огромные 
показатели. 

Миграционный кризис Европы в 2020 году трактуют по-разному. 
Многие политические деятели рассматривают кризисные события, 

связанные с миграцией, как фактор, существенно ослабляющий положе-
ние европейских государств в мире, угрожающий европейским ценно-
стям. В развитые страны приезжает неквалифицированное население, ко-
торое может легко стать агентом пропаганды, быть подкуплено или ис-
пользовано любым другим образом в политических целях. Большое коли-
чество мигрантов, ухудшающее обстановку, создающее социальную 
напряженность, игнорирующие имеющиеся социокультурные традиции и 
устои, создает отрицательный образ страны на внешнеполитической 
арене [2, с. 120]. 

Однако, следует отметить, что миграция является необходимостью, 
поскольку распределяет население по миру. Миграция из бедных стран в 
богатые не только создает прирост населения вымирающих богатых 
стран, но и снижает численность населения бедных стран с крайне высо-
ким уровнем рождаемости, который может приводить к плохим послед-
ствиям, таким как недостаток ресурсов, голод, высокая смертность. Ми-
грация является важной частью современного глобального мира, но она 
должна регулироваться во избежание миграционных кризисов, подобных 
происходящим в данный момент в странах Европы. Должны создаваться 
правильные законодательные акты, регулирующие миграционные по-
токи, границы должны охраняться, а государства должны быть заинтере-
сованы в развитии национальных интересов, в таком случае не будет 
необходимости в миграции. 
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Формирование социальных навыков у детей раннего возраста – это 
«процесс, в результате которого дети приобретают социально-бытовой 
ориентировку, обучаются элементарным навыкам самообслуживания, 
осваивают правила поведения и нормы общества» [2, с. 18]. Существен-
ную роль в формировании социальных навыков играет семья. Вместе с 
тем, дети, поступившие в детский сад, испытывают интенсивное воздей-
ствие со стороны общественных взрослых, прежде всего воспитателей. 
Поэтому «в дошкольном образовательном учреждении формирование со-
циальных навыков может происходить только в теплой атмосфере отно-
шений между детьми при поддержке воспитателей, ответственных за 
усвоение культурных норм, образцов и социальных ролей» [1, с. 81]. 

Ранний возраст (от 1 до 3 лет) – это «один из самых ответственных 
периодов жизни, в который закладываются наиболее фундаментальные 
способности, которые определяют все дальнейшее развитие индивида» [3, 
с. 29]. Социальная ситуация развития в раннем возрасте стремительно 
расширяется: границы семьи раздвигаются, дети поступают в дошкольное 
образовательное учреждение. Ребенок постигает мир социальных отно-
шений, разных видов деятельности и общественных функций людей. У 
него появляется сильное желание присоединиться к этой взрослой жизни, 
стать активным ее участником. 

Первичная социализация начинается с первых дней жизни и продол-
жается до формирования зрелой личности. Ведущую роль в первичной 
социализации маленького ребенка играет семья, поскольку «базовые 
представления о жизни в обществе и первые «образцы» социально прием-
лемого поведения он получает от своих родителей, бабушек, дедушек, 
старших братьев и сестер или других близких родственников» [2, с. 20]. 

В настоящее время существуют разные подходы к организации опти-
мальных условий для социализации и самоопределения ребенка в образо-
вательной среде, среди которых можно выделить следующие: «психо-
лого-педагогическая поддержка» (М.С. Каган, С.В. Хомутцов и др.), 
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«социально-психологическое сопровождение» (А.Г. Асмолов, Г. Бардиер, 
М. Битянова, А. Волосников, А. Деркач, В. Мухина, В.В. Рубцов, Ю. Слю-
сарев), «содействие» (К. Гуревич, И. Дубровина; Э. Верник, Х. Лийметс, 
Ю. Сыэрда); «со-бытие» (В. Слободчиков). 

В нашем детском саду разработана система сопровождения процесса 
адаптации детей к детскому саду, и у каждого участника, находящегося в 
этом педагогическом пространстве, есть свои цели и задачи. Большинство 
наших детей стали посещать детское учреждение в возрасте двух-трех 
лет. Тревогу и стресс испытывают все участники процесса адаптации – не 
только дети, но и родители и педагоги. 

Важно было создать следующие условия для успешной социализации 
детей: 

– эмоциональное благополучие ребенка – это, прежде всего, комфорт 
в душе ребенка (создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, 
способствующей развитию его индивидуальности, творчества, навыков 
созидательной деятельности и достижения жизненного успеха); 

– положительное отношение ребенка к окружающим людям, воспита-
ние уважения и терпимости; 

– развитие коммуникативной компетентности ребенка (способность 
устанавливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с 
другими людьми, сотрудничать, слушать и слышать, распознавать эмоци-
ональные переживания и состояния других людей, выражать собственные 
эмоции); 

– развитие социальных навыков детей (социальные навыки помогают 
установить доброжелательные отношения, чувствовать себя комфортно в 
любой обстановке, готовность общаться с другими людьми, способность 
адаптироваться); 

– обогащение предметно-пространственной среды, наполнение кото-
рой предоставляет ребёнку возможность для саморазвития. 

Таким образом, для детей раннего возраста комплексный подход к ор-
ганизации психолого-педагогических условий в адаптационный период 
просто жизненно необходим и является стартовым импульсом ранней со-
циализации, развития личности и творческого потенциала каждого ре-
бенка. 
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Таким понятиям как: «здоровьесберегающие технологии» и «форми-
рование здорового образа жизни» в беседах с родителями и в планах вос-
питательной работы педагогов дошкольных учреждений уделяют боль-
шое внимание. Как нужно воспитывать ребёнка, чтобы у него сформиро-
вать понимание значимости здоровья и научить бережно к нему отно-
ситься? Эта задача взрослых – педагогов и родителей (законных предста-
вителей) и начинать решать ее необходимо с самых ранних лет жизни ре-
бёнка, решать сообща и в системе. 

Сегодня перед детским садом остро стоит вопрос о том, как усовер-
шенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья детей [4]. 

Важным условием формирования осознанного отношения к своему 
здоровью и реализации потребности в движении у детей дошкольного 
возраста – это создание предметно-пространственной развивающей 
среды. Воспитатель в группе создает «Центр здоровья» [1] и оборудует 
его как традиционным, так и нестандартным оборудованием, которое со-
здает своими руками: 

– для массажа стопы ног в целях профилактики плоскостопия исполь-
зуем медицинские грелки для босохождения, ортопедические и корриги-
рующие коврики; 

– для речевого развития и увеличения объема легких применяем тру-
бочки одноразовые, стаканчики и изготавливаем «султанчики»; 

– для массажа ступней ног и развития координации движений изготав-
ливаем коврики: на основу крепим веревки с узелками, нашитые флома-
стеры, пуговицы, мелкие игрушки и др.; 

– гимнастические палочки, спортивные солевые мешочки, гантели из 
бросового материала, мячики; 
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– для профилактических процедур подготовлены стаканы и столовые 
ложки. 

Дети, используя данные предметы в игровой и непринужденной обста-
новке, незаметно для себя укрепляют свое здоровье. 

Оздоровительная среда представлена в виде модулей, которая включает 
в себя трансформирующиеся детали, чтобы поддерживать у детей живой 
интерес. Среда организуется таким образом, чтобы визуально в ней были 
представлены все виды оздоровительной работы, созданы условия для ак-
тивного взаимодействия детей с необходимыми атрибутами и пособиями. 

В «Центре здоровья» размещаются картотеки: различных гимнастик 
(утренней, дыхательной, пальчиковой и после дневного сна), подвижных 
и малоподвижных игр, физкультминуток, дидактических игр; собрана 
библиотечка (книги, энциклопедии, иллюстрации, алгоритмы). Дети, рас-
сматривая их, проявляют интерес к своему здоровью. Все эти пособия и 
игры направлены на формирование у детей контроля своего поведения и 
настроения, закрепят культурно – гигиенические навыки. Педагогу необ-
ходимо периодически обновлять содержание уголка здоровья. 

Особо выделяются закаливающие процедуры, они являются важной 
частью и одной из составляющих мероприятий по здоровьесбережению, 
которые проводят воспитатели и родители с детьми [3]. 

Постоянно проводится кратковременное проветривание групповой 
комнаты перед занятиями, спальной комнаты до наступления дневного 
сна и сквозное проветривание помещений в отсутствие детей для поддер-
жания микроклимата. 

В условия детского сада, дети ополаскивают водой комнатной темпе-
ратуры лицо, шею и руки до плеч. Летом, частью умывания, проводится 
мытье ног после прогулок и температура воды постепенно снижается, в 
зависимости от адаптации детей к данному виду закаливания, что повы-
шает сопротивляемость организма. 

Непременное условие успешной работы по здоровьесбережению и 
здоровьеобогащению дошкольников в дошкольном образовании – актив-
ное взаимодействие педагогов с родителями воспитанников. Дошкольное 
учреждение и семья – вот две основные социальные структуры, они глав-
ным образом определяют уровень здоровья ребенка дошкольного воз-
раста [2]. Поэтому на рассмотрение родителей нами было предложены не-
традиционные методы закаливания: босохождение от холодного к горя-
чему и полоскание носоглотки содово-солевым раствором. 

Босохождение по ортопедическим (корригирующим) дорожкам или 
грелкам (холодная и горячая) от «холодного к горячему» направленные на 
профилактику плоскостопия и простудных заболеваний («мы закаляемся, 
гуляя босиком по заснеженным дорожкам»), на это отводится 15–20 сек [3]. 

После пробуждения от дневного сна, еще в постели, под контролем 
воспитателя, дети выполняют 3–4 дыхательных упражнения. Далее, под 
контролем воспитателя и медицинского работника, дети переходят в туа-
летную комнату, где проводится процедура полоскания носоглотки со-
дово-солевым раствором. 

Алгоритм проведения данной процедуры: развести раствор в пропор-
ции на 1 литр 1 ч. ложка соли и 1 ч. ложка соды (без горки); ребенок в 
столовую ложку набирает раствор и в игровой форме вдыхает раствор че-
рез нос. Такая процедура проводится 2 раза в неделю. 
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До начала выполнения такого вида процедуры, воспитатель с детьми 
проводит закаливающие полоскания и начинает их с t+25°, постепенно 
снижая ее каждые 2–3 дня. Через месяц можно переходить на полоскание 
простой водой из-под крана. И только тогда, когда ребятам эта процедура 
будет интересна, можно перейти на содово-солевой раствор. 

Одновременно традиционные виды закаливания проводятся еже-
дневно – это гимнастика после сна и дыхательные упражнения. 

Оздоровительная работа с воспитанниками продолжается и в летний пе-
риод, когда предусмотрень максимальное пребывание детей на открытом 
воздухе и доступные закаливающие технологии, направленные на форми-
рование положительной мотивации у детей к здоровому образу жизни (сол-
нечные ванны, хождение босиком по площадке, обливание водой ног на 
свежем воздухе), все это способствует укреплению здоровья детей. 

Цель комплекса закаливающих мероприятий как одна из составляю-
щих здоровьесберегающих технологий, заключается в совершенствова-
нии условий для стремления воспитанников к здоровому образу жизни в 
условиях детского сада и семьи. Каждая минута пребывания ребенка в до-
школьном учреждении должна способствовать решению задач связанных 
с сохранением и укреплением здоровья, безопасного поведения. 

Постоянно поддерживающая атмосфера доброжелательности помо-
гает снять у дошкольников нервное напряжение, агрессию. 

Если смело сочетать гигиенические водные процедуры со специаль-
ными приемами, можно добиться закаливающего влияния на организм ре-
бенка в целом. 

Практика показывает, что применение традиционных и нетрадицион-
ных методов закаливания, как одной из составляющих здоровьесбережения 
воспитанников, служит хорошей профилактикой простудных заболеваний 
и формирует предпосылки к здоровому образу жизни у дошкольников. 

Комплекс проводимых мероприятий положительно сказывается на 
здоровье детей. 
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В последнее время активно обсуждается вопрос о необходимости от-
каза от традиционных подходов в физическом воспитании студентов, 
предлагаются различные альтернативные программы. При этом необхо-
димо отметить, что для студентов общеподготовительных групп освоение 
учебной программы вызывает значительные затруднения из-за их слабой 
физической подготовленности, отсутствия элементарных теоретических 
знаний и простейших практических навыков. 

Для исправления существующей ситуации в учебном процессе при 
освоении различных разделов программы по физической культуре необ-
ходимо активно использовать современные педагогические технологии. 
Одной из таких технологий является модульное обучение. 

Применение технологии модульного обучения в подготовке студентов 
из групп общей физической подготовки (ОФП) является наиболее эффек-
тивным, поскольку создаются условия для более результативного освое-
ния учебного материала за счет пошагового изучения автономных по со-
держанию модулей, кроме того, модульный курс обучения имеет более 
гибкую структуру. 

ОФП – это специфический вид как спортивной, так и оздоровительной 
деятельности, требующий при кажущейся простоте координации движе-
ний, проявления выносливости и скоростно-силовых способностей, то 
есть хорошего уровня физической подготовленности и специального обу-
чения. Для повышения качества физкультурного образования студентов 
наиболее эффективным является, по нашему мнению, модульное обуче-
ние, а основным методом реализации данного раздела программы по фи-
зической культуре выступает игровой метод. 

Модульное обучение дает возможность расчленить учебный материал 
на составные компоненты, не отклоняясь при этом от Примерной про-
граммы дисциплины «Физическая культура» (ФГОС 3+), а применение 
игрового метода способствует обучению технике любого упражнения не 
только на этапе начального обучения, но и при формировании действий в 
усложненных условиях. Однако сегодня легкоатлетическая подготовка в 
вузе ограничивается лишь изучением элементарных приемов, позволяю-
щих студенту овладеть основными видами движений, и сводится, в 
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первую очередь, к выполнению контрольных нормативов. Кроме того, 
контрольные нормативы в современных программах по дисциплине «Фи-
зическая культура» довольно трудны для студентов, ранее не занимав-
шихся спортом, что формирует стойкое негативное отношение их к заня-
тиям легкоатлетической подготовкой. 

Физическое воспитание студентов, направленное на освоение базо-
вого раздела программы по физической культуре, создает условия для со-
хранения и укрепления физического здоровья, улучшения их физической 
и функциональной подготовленности, а также повышения интереса к за-
нятиям, если: 

– будут учтены индивидуальные особенности физической и функцио-
нальной подготовленности студентов и уровень их владения техникой вы-
полнения упражнений; 

– основу игрового метода составят подобранные с учетом структуры 
изучаемых этапов подвижные игры и эстафеты; 

– критерием освоения программы будут являться: повышение уровня 
специальной подготовленности, позитивная динамика психофизического 
состояния студентов и снижение уровня заболеваемости. 

Проведенное анкетирование студентов общеподготовительных групп 
показало, что 76% обучающихся положительно относится к занятиям фи-
зической культурой. Однако необходимо учитывать, что у многих из них 
(около 40%) нет начальной легкоатлетической техники и мотива к этому 
виду физической культуры. При этом более 80% из них хотели бы с по-
мощью физических упражнений улучшить свое телосложение, общее са-
мочувствие, повысить работоспособность. Поэтому для удовлетворения 
потребностей студентов общеподготовительных групп в физических 
упражнениях и для закрепления их интереса к физической культуре нами 
была разработана технология модульного обучения. 

Единая цель данной технологии складывается из отдельных модулей, 
отводимых для изучения определенной «порции» учебного материала в 
рамках каждого из них и отведенного промежутка времени. Здесь появля-
ется возможность «расчленения содержания учебного материала на со-
ставные компоненты, но в соответствии с программой по этому разделу, 
а также педагогическими и дидактическими задачами: изучение техники 
лыжных ходов, закрепление знаний по каждому из них (классическому и 
коньковому), спусков, подъемов, торможений, поворотов на месте и в 
движении, а также коррекция и рейтинговый контроль» [1]. 

Разделение на учебные модули, по нашему мнению, связано с тем, что 
обучение, например, лыжной подготовке и аттестация по этому разделу 
по объективным причинам (наличие снежного покрова), проходит как в 
первой половине учебного года (декабрь), так и во второй (март), включа-
емые в общий итоговый контроль (весной). На этом основании мы счи-
таем, что перерыв в занятиях на зимнюю сессию и последующие кани-
кулы нивелируют те результаты, которых студенты добились. Ввиду 
этого было бы несправедливо их не учитывать в зачет первой половины 
учебного года. Это также является неким стимулом для улучшения пока-
зателей в следующем, весеннем зачете. 

В отличие от традиционной методики, модульная технология обуче-
ния, использованная нами в лыжной подготовке студентов общеподгото-
вительных групп, позволяет не просто последовательно осваивать 
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учебный материал с промежуточным контролем через 8–10 занятий, но и 
уделять больше внимания повышению качества освоения лыжных ходов 
за счет последовательного обучения с выделением приоритетных элемен-
тов техники и осуществления промежуточного контроля на 2–4 учебном 
элементе. 

Основным методом в технологии модульного обучения, применяемой 
в спортивной подготовке студентов общеподготовительных групп, явля-
ется игровой метод. Выбор средств игрового метода для занятий на лыжах 
определялся в соответствии с их пригодностью для решения конкретных 
педагогических задач, должных частично или полностью выражать содер-
жание и структуру изучаемого двигательного действия или его основных 
частей. Проведенный нами анализ более чем 150 подвижных игр, эстафет 
и игровых упражнений позволил унифицировать часть из них и использо-
вать в модульном обучении студентов общеподготовительных групп. 

Основной целью при этом является увеличение продуктивности учеб-
ного процесса по физической культуре с учетом специфики, возрастных 
особенностей студентов, а также повышения интереса занимающихся к 
этому виду спортивно-оздоровительной деятельности. 
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Тхэквондо – это одновременно вид спорта, и вид боевого искусства, 
который развивался в Корее около 2000 лет. Однако сам термин появился 
только в 1995 году, когда вновь стали возрождать корейскую систему еди-
ноборств. 

В переводе, слово «тхэквондо» означает «искусство руки и ноги» 
(тхэ – удар ногой, квон – удар рукой, до – путь). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

144     Общество и наука: векторы развития 

Данный вид боевых искусств в 2000 году в Сиднее стал Олимпийским 
видом спорта. 

Тхэквондо имеет четыре основных раздела: формальные комплексы, 
спарринг, самозащита и разбивание твердых предметов. Рассмотрим каж-
дую из ступеней более подробно: 

Формальные комплексы 
Формальные комплексы – это определенная последовательность дви-

жений защиты и нападения, которая включает в себя самые базовые и рас-
пространенные стойки, удары ногами и руками, блоки. 

Так же следует знать о том, что комплексы делятся на 2 уровня: базо-
вый и высокий. Рассмотрим их на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Уровни формальных комплексов 
 

Таким образом, данный раздел хорошо развивает рефлексы и является 
отличной базой для спаррингов 

Спарринг 
Спарринг в тхэквондо также, как и в других боевых искусствах – это 

бой с противником равным по силам с применением изученных правил. 
Правила спарринга: 
– бой происходит на площадке 12х12 метров в три трехминутных раунда; 
– перерыв межу раундами длится 60 секунд; 
– на соперниках должна быть экипировка; 
– запрещены все виды захватов; 
– удар ногой имеет больше очков, чем удар рукой; 
– атака кулаком в лицо запрещена; 
– удары разрешены только в защищенные места. 
Самозащита 
Раздел «самозащита» в тхэквондо перестает пользоваться популярно-

стью среди инструкторов и объясняется это: 
1. Нехваткой времени для подготовки к соревнованиям. 
2. Незнанием данной методики обучения. 

Формальные комплексы

Высокого уровня 
Базового уровня 

Тэгук 
Составляет основу 
вазовой техники 
Отражены глубокие 
идеи восточной фи-
лософии 

Полги 
Комплексы, вы-
ражающие связь 
человека с все-
ленной символи-
чески 
В основе лежат 
мистические 
идеи восточной 
философии 

Формальные ком-
плексы высокого 
уровня предназна-
чены для обладате-
лей черных поясов 
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Таким образом, к сожалению, не всегда происходит более разносто-
роннего развития в данном виде спорта. 

4. Разбивание твердых предметов 
Техника разбивания твердых предметов руками и ногами называется – 

кёкпха. Данный раздел делится на два вида: 
– силовое разбивание предметов; 
– разбивание с применением сложных техник и акробатических эле-

ментов. 
На данный момент наиболее популярен 2 вид, так как уже не одно по-

казательное выступление не происходит без сложных акробатических 
ударов. Данный раздел популярен лишь на территории Южной Кореи. 

Итак, подводя итог всему сказанному можно сделать вывод, что тхэк-
вондо – это сложный и одновременно полезный вид искусство, который 
имеет глубокий смысл, так как в него заложены основы философии. 
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ЭТАПЫ ДОПЕЧАТНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Аннотация: в статье описываются особенности допечатной подго-
товки, которая играет большую роль в печати издания. Допечатная под-
готовка – разработка макета любой полиграфической продукции, вклю-
чающего несколько этапов, и являющегося важной частью общей ра-
боты по изготовлению изделий полиграфии. Качество подготовки опре-
деляет скорость выполнения печати и отсутствие недочетов у конеч-
ного продукта. Процесс завершается появлением полностью готового 
файла, пригодного для дальнейшей работы. 

Ключевые слова: допечатная подготовка, этапы подготовки, 
верстка, цветокоррекция, макет, шрифты, корректура, дизайн. 

Введение 
Известно, что полиграфический процесс – это ряд мер, нацеленных на 

создание готовой полиграфической продукции, включающий допечатную 
подготовку по созданию макета, цветоделение, вывод пленок и печатных 
форм); печатные процессы и послепечатные процессы (бигование, фаль-
цовка, брошюрование и т. д.) [1]. 

Дизайн – комплексная творческая деятельность, направленная на созда-
ние макета рекламной или иной продукции. Таким образом, дизайн явля-
ется элементом конкурентной войны, инструментом пропаганды и творче-
ского полета мысли художника, гармонией цвета, формы и материала. 

Описывая макет (фр. maquette – масштабная модель), как элемент до-
печатной подготовки, следует отметить, что он является моделью буду-
щей полиграфической продукции в электронном виде. А оригинал-ма-
кет – это оригинал, полностью совпадающий с будущим печатным изда-
нием [2]. 

Следовательно, допечатная подготовка – это комплекс мероприятий, 
позволяющий воспроизвести точную копию оригинал-макета при по-
мощи печатного процесса, а также учет и исправление ошибок, которые 
могут возникнуть при печати. Так, к допечатной подготовке относятся та-
кие операции как проверка оригинал-макета на наличие ошибок; цвето-
коррекция изображений; цветоделение; учет потенциальных проблем при 
печати (обеспечение воспроизведения насыщенных цветов, профилак-
тика растровых разрывов и т. д.); запись PS-файла; растрирование [3]. 

Переходя к вопросам автоматизации в полиграфии, следует обратить 
внимание на что, что она связана с массовым использованием средств 
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электроники и вычислительной техники, а собственно задачами автома-
тизации являются: 

– повышение качества полиграфической продукции; 
– увеличение производительности всех полиграфических и редакци-

онно-издательских процессов; 
– облегчение условий труда на полиграфических предприятиях, а 

также улучшение экологической обстановки в местах размещения данных 
предприятий [4]. 

Таким образом, внедрение вычислительных машин значительно поме-
няло технологию полиграфии, что позволило создать цифровые печатные 
машины, а также интегрированный производственный процесс, позволя-
ющий полностью избавиться от большого количества допечатных процес-
сов и оборудования. 

Кроме того, внедрение цифровых технологических средств позволило 
улучшить условия труда за счет исключения из технологических цепочек 
вредных для здоровья «мокрых» физико-химических процессов [5]. 

Выводы. Подводя итог, отметим, что подготовка к печати любого пе-
чатного издания является трудоемким и длительным процессом, который 
состоит из взаимосвязанных этапов, на которых рабочие процессы, опи-
санные выше, происходят на различных стадиях с использованием раз-
личных инструментов. 

Весь процесс делится на следующие этапы: 
– разработка дизайна, а также общей рекламной концепции; 
– создание первичного электронного макета; 
– согласование, вычитка и доработка; 
– изготовление цветопробы (цветного образца); 
– изготовление цветоделённых диапозитивов, спусков полос; 
– создание окончательного макета (печатной формы). 
Однако, в некоторых случаях, отдельные этапы выпадают из рабочего 

процесса, если в них не возникает никакой необходимости. Например, если 
в полиграфическом центре необходимо заказать печать плакатов, каталогов 
или другой рекламной продукции, то специалисты самостоятельно опреде-
ляет целесообразность выполнения тех или иных процессов. 
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В современном мире – в лингвистике, отдается огромная роль семан-
тике. Именно лингвистика основывается на том, что содержательным эле-
ментом языковой модели мира является семантическое поле. 

Актуальность нашей работы определяется повышенным интересом к 
лексической репрезентации важнейших ее слов текущего момента в СМИ. 

Выбрав шесть аналитических статей делового издания РБК за 2020 – 
2021 годы как языковой материал для анализа, определили, что чаще 
всего в статьях встречается слово «ипотека». Составили структурную мо-
дель тематического поля, ядром исследования которого стало слово теку-
щего момента «ипотека». Понятие «ипотека» актуализировано соци-
ально – политическим событием 2020 года – реализацией государствен-
ной программы льготного ипотечного кредитования на квартиры от за-
стройщика. Целью Программы является доступность жилья и поддержка 
строительной отрасли в России. 

Выделив сегменты, чаще всего встречающиеся в рамках тематиче-
ского поля «ипотека», кредит, цена, спрос и др., мы нашли в толковании 
понятий общие семы, которые и позволили раскрыть ядро тематического 
поля «ипотека». На периферии тематического поля «ипотека» определили 
понятия, которые нам уточнили формирование тематического поля. 

Для доказательства того, что «ипотека» является словом текущего мо-
мента провели частотный анализ экономических терминов, понятий, кото-
рые встречаются в анализируемых текстах статей делового издания РБК. 

На основе анализа нами был сделан вывод, что часто употребляющи-
мися в статьях оказалась лексическая единица «ипотека», что составляет 
27% от общего числа рассмотренных терминов, и это доказывает правиль-
ное определение нами не только слова текущего момента «ипотека», но и 
структуры его тематического поля. 

Проведенный нами лексемный анализ тематического поля «ипотека» 
в статьях по признаку термин / не термин (экономический или неэконо-
мический термин), позволил сделать вывод, что тематическое поле «ипо-
тека» определяет группы сем, объединенных общностью поля. 
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Сегментами тематического поля выступают термины, которые чаще всего 
встречаются в рамках тематического поля «ипотека». 

Так, одной из интегральных сем, выделенных нами, встречающихся в 
текстах статей 82 раза (что составляет 30% от общего числа рассматрива-
емых терминов) и характеризующих тематическое поле «ипотека» явля-
ется понятие «кредит». В словаре С. И. Ожегова понятие «кредит» имеет 
толкование «ссуда» – предоставление ценностей (денег, товаров) в долг. 
Мы находим в этом толковании общую сему «ссуда», которая раскрывает 
ядро тематического поля «ипотека». 

Результаты проведенного нами контент-анализа статей делового изда-
ния РБК по слову «ипотека», показал, что деловой дискурс прослежива-
ется во всех публикациях, ему отвечает четкая постановка проблемы, ар-
гументация всех представленных материалов на основе статистических 
данных, участие экспертов в обсуждении заявленной темы. Все статьи де-
лового издания РБК содержат общую экономическую тему, связанную со 
словом текущего момента «ипотека». 

Приведем некоторые результаты контент-анализа статей делового из-
дания РБК по выделенным нами категориям. 

Анализируя в статях категорию «проблемность», можно определить, 
что в 5 публикациях проблема четко и подробно описывается. 

По категории анализа «настроение» более 50% публикации носят нега-
тивный настрой. Причем, в публикациях, в которых прослеживается нега-
тивная окраска настроения, больше используется слово «ипотека» с та-
кими понятиями как «инфляция», «повышение стоимости», «увеличение 
цены». 

Следует отметить, что в текстах статей есть слова, которые не явля-
ются экономическими понятиями, но входят в тематическое поле «ипо-
тека». В тексте статьи «Эльвира Набиуллина решила сдуть пузырь» появ-
ляется слово «разогрев». Понятие «разогрев» в тематическом поле «ипо-
тека» тесно связано с понятием «спрос», что показывает активизацию 
спроса со стороны покупателей недвижимости. 

С целью манифестации авторской позиции журналистами в текстах 
статей используются различные формы эксплицитной и имплицитной 
оценочности, характеризующиеся нестандартными лингвистическими и 
стилистическими приемами. 

Большую степень «напряженности проблемы» показывают 64% ста-
тей. Слабая степень напряженности представлена только в двух публика-
циях. На наш взгляд, это связано с тем, что увеличение цен на недвижи-
мость при льготной ипотеке демонстрирует уже нестабильность рынка не-
движимости. 

Практически 65% публикаций имеют репортажные снимки, фото, гра-
фики, которые позволили усилить восприятие содержание текущего мо-
мента слова «ипотека». 

Вспомогательную функцию в тексте выполняют средства языковой 
выразительности и тропы. Яркие и образные высказывания очень быстро 
запоминаются читателями и содействуют формированию взаимной соци-
альной ответственности, побуждая аудиторию к реальным действиям. 

Примером может являться высказывание «ипотечный пузырь» из ста-
тьи «Эльвира Набиуллина решила сдуть пузырь». 
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Анализируя заголовки статей, мы можем объединить их одним общим 
принципом драматичности. Это подтверждается большим числом конку-
рирующих обращений, заставляющих облекать проблему роста цен на 
жилье при льготной ипотеке в убедительную и драматичную форму. 

Во всех заголовках публикаций 2020 года: «Как изменилась реальная 
доступность новостроек из-за льготной ипотеки», «Доля одобренной рос-
сиянам ипотеки упала до минимума за четыре года. Цены на жилье растут, 
и хороших заемщиков становится все меньше» и другие, с появлением 
льготной ипотеки прослеживается проблема роста цен на жилье. 

На основе проведенного нами исследования можно сделать вывод, что 
понятие «ипотека» является словом текущего момента. Это подтвержда-
ется значимостью социально – политического события 2020 года – Госу-
дарственная программа льготного ипотечного кредитования. Слово «ипо-
тека» часто употребляется в заголовках публикаций, анализируемого 
нами, делового издания РБК. 

В своем исследовании мы доказали, правильно выделенную нами, 
структуру тематического поля, ядром которого является понятие «ипо-
тека». 
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Аннотация: в статье рассматриваются экологические проблемы, 
являющиеся одними из самых важных и остро стоящих проблем нашего 
современного мира, в том числе и России. Из года в год стремительно 
повышается уровень загрязнения окружающей среды, что негативно 
сказывается на общем состоянии флоры и фауны, ведет к вымиранию 
некоторых видов животных, их мутации, исчезновению растений. Исто-
щается озоновый слой и изменяется климат, что является большой про-
блемой для экологии нашей планеты и может стать причиной ката-
строфы. 

Ключевые слова: экология, экологические проблемы, загрязнение ат-
мосферы, промышленные отходы. 

С появлением человека на планете возросло негативное воздействие 
на окружающую среду. К глобальным экологическим проблемам мы мо-
жем отнести: разрушение озонового слоя, выпадение кислотных осадков, 
выбросы автомобильного транспорта и ряд других. 

С самых первых дней существования человека на этой планете он ока-
зывал негативное влияние на природу и экологию в целом. В процессе 
эволюции человека экологическое состояние нашей планеты стреми-
тельно ухудшается. Одной из самых глобальных проблем является стре-
мительно снижающийся генофонд. На протяжении нескольких веков 
наблюдается резкое снижение количества видов растений и животных. На 
данный момент полностью исчезли с нашей планеты около 900 тысяч ви-
дов растений и животных, эта цифра продолжает расти [5]. Несмотря на 
эти пугающие цифры, человек и дальше продолжает уничтожать эколо-
гию нашей планеты, вырубать леса, разрушать естественную среду оби-
тания живых организмов, сокращать число водоемов, менять русла рек и 
многое другое. 

Еще одной не менее важной экологической проблемой современного 
мира является вырубка лесов. Вырубка леса происходит везде, на всех ма-
териках и в каждой стране и затрагивает даже парки и охраняемые зоны. 
Лесные массивы являются главными поставщиками кислорода на планете. 

С развитием промышленности мы столкнулись с проблемой загрязне-
ния атмосферы, которая коснулась уже всех стран нашего мира. Промыш-
ленные предприятия отравляют воздух выбросами вредных отходов. При 
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этом стоить отметить, что выбросы с предприятий могут распростра-
няться на большой территории [1, с. 300]. 

От неправильной утилизации отходов, от мусора образовавшегося в 
результате деятельности человека, от не контролируемого использования 
сомнительных удобрений и ядохимикатов для выращивания сельскохозяй-
ственных культур человеком происходит загрязнение почвы. Промышлен-
ные отходы наносят вред водоемам. На данный момент во многих водоемах 
нашей планеты вода не пригодна для питья. В мировой океан каждый года 
поступает огромное количество отходов (неразлагающихся веществ, нефте-
продуктов, продуктов химической и военной промышленности). 

С ростом потребления человек все больше истощает запасы полезных 
ископаемых. За последние десятилетие запасы полезных ископаемых 
уменьшился практически в два раза, что может привести к уничтожению 
всех ресурсов [2, с. 239]. 

Относительно новой проблемой экологии считается разрушение озо-
нового слоя. Озоновый слой находится примерно в 30 километрах от по-
верхности земли и защищает нас от прямых солнечных лучей. Разруша-
ется озоновый слой из-за двигателей самолетов, космических кораблей и 
веществ – фреонов, которые содержаться в аэрозолях. 

В современном мире люди редко задумываются о проблемах экологии, 
забывая, что именно наша планета служит для нас домом. Путей решения 
экологических проблем на данный момент разрабатывается большое ко-
личество, но все они так и останутся только в разработки пока каждый из 
нас не задумается о экологии нашей большой планеты. 

Развитие мировой экономики объективно сопровождается наличием 
ситуаций, являющихся проблемными. Всегда имеется значительное число 
вопросов, требующих решения. 

Отсутствие возможности решить значительное число проблемных во-
просов во многих случаях обусловлено тем, что действия по решению со-
ответствующих проблем не являются рациональными, или тем, что по-
следствия указанных действий приводят к заранее не предусмотренным 
последствиям. Имеется значительное число примеров недостаточно про-
думанных действию по решению проблем, и возникновения вследствие 
данных действий проблем, являющихся еще более сложными. 

В качестве примера уместно привести попытки улучшить качество 
жизни на основе увеличения возможностей для потребительского выбора, 
ужесточение норм, регламентирующих продажу и потребление товаров, 
санитарных норм, индивидуализацию упаковки. При этом следствием по-
добных попыток стало увеличение отрицательных эффектов общества по-
требления, увеличение нагрузки на водную среду, рост числа свалов, уве-
личение загрязнения природной среды. 

Жизнь человека вследствие промышленной революции, действий по ак-
тивизации развития экономики улучшилась. В то же время подобный рост 
был обеспечен привел к причинению масштабного вреда природной среде. 

В стремлении к снижению отрицательного воздействия на окружаю-
щую среду государства идут по пути отказа от выработки электроэнергии 
на основе сжигания угля. В результате возникает необходимость перехо-
дить на иные источники выработки электроэнергии. Подобные источники 
не во всех случаях приносят природной среде меньший вред в 
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сопоставлении с теми, от которых государства хотят отказаться по эколо-
гическим соображениям. 

Так, при оценке возможности более активного использования атомной 
энергетики требуется учитывать возможностью существенно большего 
ущерба для природы в случае аварии. В свою очередь, для создания ГЭС 
необходимо создавать плотины, что ведет к нарушению водного баланса, 
функционирования биогеоценозов [4, с. 108]. 

Необходимо отметить безосновательность оценок, согласно которым 
возобновляемые источники позволят сократить причиняемый природной 
среде вред. При подобных оценках не учитывается, что вред природной 
среде при утилизации солнечных батарей является весьма значительным. 

Ветроэнергетические установки создают звуковые колебания, нега-
тивно влияющих на жизнедеятельность людей, существование животных. 
Эксплуатация данных установок ведет к нарушению климатических усло-
вий. В силу природноклиматических факторов естественного характера 
невозможно обеспечить регулярность функционирования данных устано-
вок, что подтверждается анализом функционирования ветроэнергетики в 
ФРГ и иных европейских государствах. Кроме того, не принимается во 
внимание ухудшение социально-экономической ситуации и рост преступ-
ности вследствие сокращения множества рабочих мест при закрытии 
угольных электростанций и шахт. 

Определяющее значение имеет то, что необходимо при решении про-
блем требуется принимать во внимание всю совокупность факторов и воз-
можных последствий, а также решать проблемы в комплексе, на основе 
системного подхода. 
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Аннотация: научная статья посвящена проведению исследователь-
ского анализа характеристики основных инструментов и методов стра-
тегического менеджмента при обеспечении функционирования производ-
ственной системы корпорации. Актуальность исследования обусловлена 
тем, что стратегическое управление производственной деятельностью 
предприятия формирует главные условия эффективности корпоратив-
ных структур бизнеса. 
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Под понятием «производственный менеджмент» корпоративных 
структур бизнеса подразумевается направление управленческой деятель-
ности, где происходит эффективное и рациональное управление процес-
сами производственной деятельности корпорации. Главными задачами 
производственного менеджмента выступает разработке и внедрение тех-
нологий, обновление основных фондов, производство продукции, опти-
мизация производственных расходов и обеспечение качества выпускае-
мой продукции [1]. 

Актуальность проблематики, касаемо стратегических аспектов функ-
ционирования производственного менеджмента корпорации, обуслов-
лена тем, что стратегическое управление производственной деятельно-
стью предприятия формирует главные условия эффективности корпора-
тивных структур бизнеса. 

Таким образом, важно рассмотрение основных методов и инструмен-
тов стратегического управления, которые могут использоваться в рамках 
обеспечения эффективного функционирования производственной дея-
тельности корпорации. 

Первым стратегическим аспектом функционирования производствен-
ного менеджмента корпоративных структур бизнеса выступает проведе-
ние стратегического анализа, под которым подразумевается процесс ис-
следования и оценки деятельности, отрасли и рынка организации, в ре-
зультате которого компания получает необходимую информацию для 
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разработки краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной конкуренто-
способной стратегии производственной деятельности [2]. 

Важно отметить, что процесс проведения стратегического анализа при 
управлении эффективным функционированием производственного ме-
неджмента корпорации состоит из четырех основных этапов (см. рисунок 
1). 

 
 

Рис. 1. Основные этапы стратегического анализа корпорации  
и их главные задачи 

 

Следующим стратегическим аспектом функционирования производ-
ственного менеджмента корпоративных структур бизнеса выступает управ-
ление стратегическими финансами, под которыми подразумевается сфера 
управления финансами, где менеджментом корпорации разрабатывается 
финансовая стратегия развития производственной системы бизнеса. 

Задачами разработки и принятия финансовой стратегии при управле-
нии производственной системой корпорации выступают [3]: 

– определении наиболее оптимальных способов вложения финансо-
вых ресурсов корпорации (данный выбор происходит с учетом возможной 
экономической эффективности использования инвестиционных ресурсов 
и финансового капитала бизнеса); 
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– формирование взаимоотношений между корпорацией и ее заинтере-
сованными лицами, с целью удовлетворения их финансовых запросов 
(стратегическими целями развития производственного бизнеса является 
масштабирование бизнеса и повышение стоимости ее бренда, что воз-
можно при учете интересов стейкхолдеров); 

– обеспечение корпорации беспрерывным процессом формирования 
денежных потоков, как главного источника финансовых ресурсов, ис-
пользуемых в производственном менеджменте; 

– определение точек максимизации прибыли корпорации, путем сни-
жения размера себестоимости производства продукции или путем увели-
чения доходов (стратегические финансы заинтересованы в увеличении 
выручки и чистого финансового результата, что возможно при поиске то-
чек максимизации прибыльности); 

– формирование управленческой системы контроля за производствен-
ной деятельностью корпорации, путем оценки финансовой отчетности, 
где происходит расчет различных экономических показателей и индика-
торов (важно анализировать индикаторы и коэффициенты, чтобы соче-
тать данные результаты с этапами достижения стратегических целей раз-
вития бизнеса). 

Еще одним важным стратегическим аспектом функционирования про-
изводственного менеджмента корпоративных структур бизнеса являются 
стратегические изменения, которые актуальные в российской экономике 
в период кризиса пандемии. 

На рисунке 2 можно изобразить основные элементы стратегических 
изменений в корпорациях при эффективном управлении производствен-
ной деятельностью. 

 

 
Рис. 2. Основные элементы стратегических изменений корпораций 
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Таким образом, основными стратегическими аспектами функциониро-
вания производственного менеджмента корпорации являются проведение 
стратегического анализа внутренней и внешней среды, разработка финан-
совой стратегии и проведение стратегических изменений. 

Список литературы 
1. Злобин А.В. Методологические основы производственного менеджмента // Фотин-

ские чтения. – 2018. – №1 (9). – С. 355–358. 
2. Гайдук В.И. Методы и инструменты стратегического планирования / В.И. Гайдук, 

Э.Е. Такахо // Научный журнал. – 2014. – №103. 
3. Зуева Е.В. Финансовая стратегия предприятия и возможности ее реализации / Е.В. Зу-

ева, В.В. Конорев // Политика, экономика и инновации. – 2015. – №2. 
 

Данилина Аннета Сергеевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный  
университет им. Н.П. Огарева» 

г. Саратов, Республика Мордовия 

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ  
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

Аннотация: в данной статье нами проведена систематизация науч-
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В настоящее время для многих компаний характерны инновационные 
модели по управлению бизнесом, базирующиеся на использовании новых 
стратегий. Многие топ-менеджеры компаний на сегодняшний день при-
ходят к выводу, что успешное развитие на целевых рынках и наращивание 
стоимости компании во многом зависит от применения информационной 
инфраструктуры. При этом только в не во всех компаниях есть специали-
сты в области развития, способные принимать непосредственное участие 
в решении стратегических задач управления компанией. В связи с этим, 
все больше компаний начинает заниматься разработкой и внедрением 
стратегии развития. 

Компаний, применяющих стратегии развития, с каждым годом стано-
вится все больше, при этом результаты их применения разнятся. Суще-
ствует много разных мнений по данному вопросу, так например, данные 
проблемы могут быть связаны со следующими обстоятельствами: 

– топ-менеджмент и сами сотрудники могут быть недовольны сложив-
шимся уровнем информатизации компании; 

– результаты от применения стратегии развития меньше планируе-
мых, хуже, чем у основных конкурентов; 
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– могут возникать различные вопросы о необходимости развития су-
ществующей информационной системы, о необходимости финансовой 
поддержки новых технологий и применяемых критериях отбора различ-
ных проектов для последующего внедрения. 

В связи с этим с целью формирования конкурентных преимуществ, 
компании важно разработать адекватную стратегию развития, а также эф-
фективно ее в дальнейшем реализовать. С целью лучшего понимания к зна-
чимости стратегии развития для компании нами была проведена система-
тизация научных подходов к разработке стратегии развития (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

Научные подходы к разработке стратегии развития компании 
 

Научный  
подход 

Учёные сторонники 
подхода Содержание подхода 

 
Функциональный 

Голубков Е. П [2, 
с. 89] 
Катернюк А. В [5, 
с. 67] 

Стратегия развития рассматривается 
как одна из функциональных обла-
стей управления, ориентированная 
на формирование эффективной 
внутрифирменной информационной 
системы, учитывающей изменения 
происходящие во внутренней и 
внешней среде и имеющиеся в рас-
поряжении компании ресурсы.

 
Процессный 

Ансофф И [1, с. 104]
Звягинцев В. Б [4, 
с. 72] 
Морозова Г. А [7, 
с. 58]

Стратегия развития рассматривается 
как процесс, направленный на до-
стижение поставленных компанией 
целей в области информационного 
обеспечения

 
Системный 

Макаров А. М [6, 
с. 110] 
О. Уолкер-мл.,X. 
Бойд-мл., Ж.- К. 
Ларше, Дж. Маллинз 
[8, с. 47] 
Гренроос К [3, с. 63] 

Стратегия развития представляет 
собой важное звено в сложившейся 
системе управления компанией. Она 
учитывает цели компании и ее ре-
сурсные возможности, а также усло-
вия в которых предстоит в дальней-
шем функционировать.  

 
Исходя из данных таблицы 1, рассмотрим более подробно каждый 

научные подход к разработке стратегии развития компании. Так, функци-
ональный подход к разработке стратегии развития с позиции управления 
компанией представлен на рисунке 1). 
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Рис. 1. Функциональный подход к разработке стратегии развития 
 

В рамках данного подхода стратегия развития выступает в роли функ-
ции, которую выполняют специалисты информационного подразделения 
компании. Стоит отметить, что недостатком применения функциональ-
ного подхода к формированию стратегии развития выступает то, что при 
выполнении своих задач, специалисты информационных подразделений 
компании перестают четко видеть конечные результаты своего труда в об-
щем результате всей компании и понимать свою роль в реализации обще-
корпоративных целей. Данный подход побуждает сотрудников эффек-
тивно выполнять свои функциональные обязанности, но не осуществляет 
ориентацию на достижение стратегических целей компании. 

Содержание процессного подхода к разработке стратегии развития 
определяет ее как поэтапный процесс, ориентированный на создание адек-
ватной стратегии и достижение целей. Алгоритм применение процессного 
подхода к разработке стратегии развития представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Процессный подход к разработке стратегии развития 

Общекорпоративный план развития 

Стратегия  
развития  

Производственная 
стратегия

Финансовая 
стратегия

Маркетинго-
вая стратегия

Стратегия в области Стратегия сбыта 

Стратегии компании 

Миссия организации

Анализ факторов внутренней 
среды организации 

Анализ факторов внеш-
ней среды организации 

Постановка стратегических 
целей организации 

Предложение альтернативных 
вариантов стратегии развития 

Реализация выбранной 
стратегии развития

Оценка и контроль 
за реализацией стратегии развития

Перспективное 
видение 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

160     Общество и наука: векторы развития 

Использование процессного подхода к разработке стратегии развития 
выступает одним из значимых аспектов успешного развития компании. 
Можно выделить ряд достоинств этого подхода: 

– обеспечивает высокий уровень прозрачности всех бизнес-процессов, 
дает возможность анализировать потенциальные последствия от сбоев на 
том или другом этапе осуществления работ, оперативно найти и устра-
нить ошибки; 

– позволяет оптимизировать работу внутри системы управления ком-
панией, сделать её более гибкой к возможным изменениям во внутренней 
и внешней среде; 

– сосредоточенность на обеспечении бесперебойной работы всей ком-
пании; 

– исполнители стратегии развития наделяются необходимыми полно-
мочиями, а также увеличивается уровень их ответственности перед руко-
водством. 

Системный подход к разработке стратегии развития предполагает то, 
что специфика ее разработки не исчерпывается в исследовании отдельных 
ее компонентов, а коренится во всестороннем исследовании характера сло-
жившихся связей между различными элементами системы (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Системный подход к разработке стратегии развития 
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ориентируется на рыночные цели в тесной взаимосвязи с поставленными 
общекорпоративными целями и задачами; во-вторых, компания форми-
рует эффективную внутреннюю информационную систему; в-третьих, он 
позволяет повысить эффективность взаимодействия всех функциональ-
ных подразделений компании, что позволит более успешно осуществлять 
управлять имеющимися бизнес-процессами. 
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БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: на сегодняшний день малое и среднее предприниматель-
ство в России является крайне уязвимым, что требует деятельности со 
стороны государства по созданию наиболее благоприятных условий для 
развития бизнеса. Усиленная цифровизация хозяйствующих субъектов 
представляется действенным решением в рамках достижения цели 
подъема и ускоренного роста национальной экономики. Целью данной 
статьи является анализ региональных практик развития цифровой ак-
тивности малого и среднего бизнеса в Российской Федерации на примере 
трех регионов: Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, стратегии ре-
гионального развития, региональные практики, малое и среднее предпри-
нимательство. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Для стимулирования развития малого и среднего предприниматель-
ства (далее – МСП) в сфере цифровых технологий в России необходимо, 
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чтобы меры поддержки реализовывались на всех уровнях: федеральном, 
региональном и муниципальном. Многие регионы России уже разрабо-
тали и воплотили в жизнь некоторые проекты по цифровизации и инфор-
матизации МСП. 

Наиболее активно внедрение цифровых технологий в деятельность ма-
лого и среднего бизнеса идёт в экономически развитых регионах: в 
Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан. 

Основные мероприятия цифровизации субъектов МСП столицы зало-
жены в Плане развития Москвы 2030. Он содержит шесть основных раз-
делов: человеческий и социальный капитал, городская среда, цифровая 
мобильность, городская экономика, безопасность и экология, цифровое 
правительство. В мерах поддержки малый и средний бизнес не упомина-
ется напрямую, однако планируется масштабная модернизация инфра-
структуры города с использованием цифровых технологий [2]. 

В 2019 году рабочая группа Государственного совета определила топ-
16 лучших региональных практик в сфере развития МСП. Второе место 
занял московский Единый портал по взаимодействию бизнеса и власти, 
созданный по инициативе Департамента предпринимательства и иннова-
ционного развития города Москвы [7]. В 2020 году московский проект 
также появился в подборках лучших практик регионов России. Им стала 
автоматизированная информационная система «Портал поставщиков», 
которая предлагает к использованию цифровые инструменты управления 
закупками [4]. В частности, на платформе размещён каталог – витрина за-
купок – отражающий потребности заказчиков исходя из информации о 
котировочных сессиях и конкурентных процедурах. 

В Санкт-Петербурге, несмотря на большое количество проектов под-
держки малого и среднего бизнеса, пути его цифровизации в нормативно-
правовых актах прописаны слабо. Основополагающим документом в дан-
ной сфере является Стратегия цифровой трансформации Санкт-Петербурга 
до 2024 года [6]. Хотя в ней нет разграничения мероприятий в зависимости 
от размеров бизнеса, её реализация позволит улучшить условия ведения 
предпринимательской деятельности с помощью цифровых технологий. 

Среди целей данной Стратегии следует выделить: 
– сокращение издержек бизнеса при взаимодействии с государством; 
– устранение избыточной административной нагрузки на субъекты 

предпринимательской деятельности; 
– повышение уровня надежности и безопасности информационных систем; 
– достижение технической независимости информационно-техноло-

гической инфраструктуры от зарубежного оборудования и ПО; 
– создание региональных цифровых сервисов и платформ для успеш-

ного взаимодействия граждан, организаций и государственных органов. 
В Татарстане также, как и в Санкт-Петербурге основным документом, 

отражающим мероприятия по развитию цифровой среды, в том числе и 
для малого и среднего предпринимательства, является Стратегия в обла-
сти цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и 
государственного управления Республики Татарстан [5]. Основные за-
дачи стратегии: 

– создание условий для развития человеческого капитала и устойчи-
вого экономического развития на основе цифровых технологий; 



Экономика 
 

163 

– цифровая трансформация основных отраслей экономики, социаль-
ной сферы и городской среды; 

– обеспечение безопасного использования цифровой инфраструктуры; 
– увеличение доли бизнеса в IT-секторе в общем объёме ВРП. 
Для максимизации положительных эффектов реализации Стратегии в 

регионе созданы «Центр цифровой трансформации Республики Татар-
стан» в качестве центра компетенций по реализации проектов в сфере 
цифровых технологий и Ассоциация содействия цифровому развитию, 
которая призвана обеспечивать системное взаимодействие органов госу-
дарственного управления и представителей частного бизнеса, в том числе 
с целью формирования единой методологии при выборе и создании циф-
ровых решений. 

В сравнении со Стратегией цифровой трансформация Санкт-Петер-
бурга документ, разработанный и утверждённый Республикой Татарстан, 
обладает большей структурированностью. Мероприятия охватывают 
большее число направлений, а среди бенефициаров малый и средний биз-
нес, а также самозанятые граждане вынесены отдельными пунктами. 

Таким образом, региональные практики цифровой трансформации 
субъектов МСП ещё не до конца отработаны. В частности, отсутствуют 
отдельные документы, направленные на обеспечения благоприятных 
условия для внедрения цифровых технологий в работу малых и средних 
предпринимателей. Даже в некоторых развитых регионах в стратегиях 
цифровизации среди бенефициаров нет разделения бизнес-структур в за-
висимости от размера организации. 

Список литературы 
1. Официальный сайт АНО «Цифровая экономика» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://data-economy.ru/science (дата обращения: 10.02.2022). 
2. План развития Москвы 2030 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://2030.mos.ru/netcat_files/userfiles/documents_2030/concept.pdf (дата обращения: 
14.02.2022). 

3. Платформа «Портал поставщиков» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://zakupki.mos.ru/ (дата обращения: 14.02.2022). 

4. Сборник лучших региональных практик. – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.csr.ru/uploads/2020/csr-best-practices-2020-vol-1.pdf (дата обращения: 
14.02.2022). 

5. Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной 
сферы и государственного управления Республики Татарстан [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.tadviser.ru/images/6/67/D_45502662.pdf (дата обращения: 
14.02.2022). 

6. Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной 
сферы и государственного управления Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.tadviser.ru/images/f/fe/Стратегия_утв.pdf (дата обращения: 14.02.2022). 

7. ТОП-16 лучших региональных практик поддержки МСП [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://мойбизнес.рф/novosti/news/top-16-luchshikh-regionalnykh-praktik-
podderzhki-msp (дата обращения: 14.02.2022). 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

164     Общество и наука: векторы развития 

Шимон Юлия Николаевна 
магистрант 

Научный руководитель 
Прохорова Ольга Константиновна 

канд. экон. наук, доцент 
АНОО ВО «Воронежский институт высоких технологий» 

г. Воронеж, Воронежская область 

ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ 
КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
Аннотация: формирование бренда работодателя требует комплекс-

ного применения управленческих решений, связанных с развитием персо-
нала компании и инструментов маркетинга по созданию и продвижению 
бренда. Бренд работодателя позволяет не только повысить его узнавае-
мость, но и, являясь нематериальным активом, создает дополнительную 
ценность компании. 

Ключевые слова: стратегия, управление человеческими ресурсами, 
маркетинг персонала, бренд работодателя. 

Человеческие ресурсы в экономической системе по праву относятся к 
ключевым факторам производства. В настоящее время продолжается сме-
щение фокуса [1] на понимание роли и места человеческого капитала в 
экономике, а также развитие теоретических положений и практических 
аспектов бренда работодателя в системе управления человеческими ре-
сурсами. 

Бренд работодателя приобретает важнейшую роль в системе управле-
ния предприятием, поскольку повышает его привлекательность для всех 
контактных групп, а также способствует росту капитализации компании. 
Зародившись на стыке рассмотрения маркетинговых подходов к восприя-
тию персонала как «продукта» с одновременным изменением взглядов на 
понятие кадров и человеческих ресурсов, маркетинг персонала так же 
трансформировался и развивался и в настоящий момент маркетинговых 
подход в системе управления персоналом рассматривается как элемент 
стратегии предприятия, зачастую даже как вектор, задающий ее развитие. 
Причиной такого меняющегося положения является тот факт, что успех 
компании на рынке определяется множеством факторов, и человеческие 
ресурсы предприятия являются базисом и надежным фундаментом для 
разработки и внедрении в жизнь обоснованных экономических решений, 
возможностью воплощения целей и задач, стоящих перед предприятием 
и соответствующих ее стратегии. Формирование и развитие образа бренда 
компании как социально ответственного работодателя, чьи ценности раз-
деляют работники, а также компании, которая становится привлекатель-
ной для потенциальных работников, является ключевой задачей стратеги-
ческого управления предприятием в современных условиях. 

Понятие бренда в первую очередь рассматривается применительно к 
товарам и услугам компании [2]. Однако расширение влияния маркетин-
говой деятельности сначала как элемента стратегии компании, а затем как 
основы стратегии компании привело к тому, что само предприятие, его 
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ресурсы и персонал стали рассматриваться с позиции конкурентоспособ-
ности на рынке в рамках отрасли, а так же коммуникативный носитель 
транслируемых компанией ценностей. Таким образом, реализуемый неко-
торыми компаниями подход «маркетинга персонала» [3] трансформиро-
вался в формирование бренда работодателя, причем ключевыми задачами 
становятся формирование имиджа компании и создание такого положе-
ния компании на рынке, которое бы соответствовало желаемому образу и 
способствовало удержанию действующих сотрудников компании и при-
влечению новых. 

В основе формирования бренда работодателя были заложены научные 
представления концепции корпоративного бренда и развитие инструментов 
маркетинга. Тем не менее, несмотря на уже значительную веху развития тео-
ретических представлений о бренде работодателя единства понимания на 
настоящий момент все еще нет. Продолжается формирование категорийного 
аппарата, апробирование инструментов маркетинга применительно к управ-
лению персоналом, обобщение накопленного практического опыта. 

При оценке бренда работодателя необходимо учитывать сложившиеся 
экономические условия и изменения, происходящие на рынке труда. Так, 
например, большую важность в оценке ресурсов компании приобретают 
нематериальные активы, что в свою очередь формирует рост спроса на 
сотрудников, обладающих широким набором компетенций. Увеличение 
разрыва между балансовой и рыночной стоимостью компании обосновы-
вает необходимость дальнейшего поиска применение методов оценки 
«нематериальных активов», что связано с реализуемыми компанией ин-
новациями, существующей корпоративной стратегией и, конечно же, 
наличием трудовых ресурсов, способных реализовывать поставленные 
цели и способствовать повышению стоимости компании на рынке, а так 
же формировать привлекательность ее для потенциальных работников. 

Таким образом, новые условия хозяйствования породили пересмотр 
традиционных подходов к управлению человеческим капиталом, что 
нашло отражение в появлении «мягких» коммуникативных навыков, по-
нимании потребности сотрудников и предложении ему приемлемых и же-
ланных условий работы, а также формирование мультикультурной рабо-
чей силы. 

Подводя итог, следует отметить, что формирование и развитие бренда 
работодателя зависит не только от эффективности управления компанией, 
но и от самих сотрудников. 
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В ходе производства по делам об административных правонаруше-
ниях законом предусмотрена возможность применения к нарушителям 
различных мер принуждения, в числе которых есть меры обеспечения 
указанного производства. Полный перечень таких мер указан в главе 27 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ). Одной из них является досмотр. Статьями 27.1, 27.7 
и 27.9 КоАП РФ устанавливается несколько разновидностей досмотра, в 
частности: 

– личный досмотр; 
– досмотр вещей, находящихся при физическом лице; 
– досмотр транспортного средства [1]. 
В процессуальном смысле досмотр представляет собой особую проце-

дуру, которая отлична от иных мер административного принуждения. В 
глазах обывателя схожими с досмотром видится осмотр: например, 
осмотр граждан [5], осмотр помещений, территорий, вещей и документов, 
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предприни-
мателю [1]. Кроме того, Уголовно-процессуальным кодексом РФ устанав-
ливаются осмотры места происшествия, местности, жилища, иного поме-
щения, предметов и документов (ст. 176, 177, 180 УПК РФ), обыск, лич-
ный обыск (ст. 182, 184 УПК РФ) [4]. 

Поскольку досмотр является принудительной мерой и ограничивает 
права граждан, установленные статьями 21, 22, 23 и 35 Конституции РФ 
(право на достоинство, личную неприкосновенность, неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну, право частной собствен-
ности) [2], основания его осуществления имеют отдельную регламента-
цию в законе. 
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Нормативно основания для применения досмотра предусматриваются 
КоАП РФ. По смыслу закона меры обеспечения прямо увязаны и с осно-
ваниями возбуждения дела об административном правонарушении, ука-
занными в ст.28.1 Кодекса. Так, основаниями для проведения досмотра 
могут быть: 

– непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномо-
ченными составлять протоколы об административных правонарушениях, 
достаточных данных, указывающих на наличие события административ-
ного правонарушения; 

– поступившие из правоохранительных органов, а также из других гос-
ударственных органов, органов местного самоуправления, от обществен-
ных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на нали-
чие события административного правонарушения; 

– сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также со-
общения в средствах массовой информации, содержащие данные, указы-
вающие на наличие события административного правонарушения [3]. 

Важно, что для проведения досмотра законом устанавливается и кон-
кретная цель – обнаружение орудий совершения либо предметов админи-
стративного правонарушения (ст. 27.1 КоАП РФ). То есть, у правоприме-
нителя должно быть обоснованное предположение о том, что правонару-
шитель может скрывать орудия либо предметы правонарушения [1]. 

Таким образом, следует признать, что установленные законом основа-
ния проведения досмотра, а также сложившаяся правоприменительная 
практика позволяют использовать его как действенную и эффективную 
меру обеспечения в ходе производства по делам об административных 
правонарушениях. 
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Принцип равноправия субъектов является одним из системообразую-
щих в конституционном строительстве современного российского госу-
дарства. Из содержания данного принципа следует, что все субъекты об-
ладают равными правомочиями в сфере конституционно-правовых отно-
шений. В то же время, отличительной особенностью отечественного фе-
дерализма является одновременное присутствие в отечественной право-
вой системе, как принципа равноправия субъектов, так и правовой регла-
ментации особенностей статусных характеристик таких видов субъектов 
РФ, как автономные округа. В соответствии с положениями ч. 4 ст. 66 
Конституции РФ автономные округа имеют возможность входить в со-
став других субъектов федерации, таких как край или область [1]. 

Следовательно, края и области, в состав которых входят другие субъ-
екты федерации, которые в то же время являются равноправными с пер-
выми (автономные округа), обладают определённой спецификой в кон-
тексте правового регулирования государственного строительства и феде-
рализма, реализуемой в сложном (относительно «односоставных» субъ-
ектов) характере внутригосударственных правовых отношений и связей, 
обусловленных особенностями их устройства. 

На сегодняшний день существуют две формы изменения субъектного 
состава: субнациональная интеграция – слияние двух или более субъек-
тов; договорная конструкция – формирование сложносоставного субъ-
екта. В первом из перечисленных способов, каких-либо существенных 
практических и теоретических проблемных аспектов, по большому счету, 
не существует, поскольку соответствующие вопросы получили предмет-
ную правовую регламентацию на федеральном уровне. Однако во втором 
из рассматриваемых способов установлен ряд критических проблем, по-
скольку вопросы, связанные с договорной (квазидоговорной) конструк-



Юриспруденция 
 

169 

цией, на федеральном уровне правовой регламентации не получили [2 
с. 22]. Правовая регламентация при договорной конструкции носит неси-
стемный характер, создается стихийно и в результате взаимодействия 
двух соответствующих субъектов. 

В рамках договорной конструкции сторонами каких-либо соглашений 
выступают, как правило, органы государственной власти области и ор-
ганы государственной власти автономного округа. Заключение и пролон-
гация таких соглашений осуществляется при участии представителей со 
стороны законодательной и (или) исполнительной власти соответствую-
щих субъектов. 

Одним из примеров в практике российского федерализма сложносо-
ставных субъектов является, так называя «Тюменская матрешка», т.е. в 
состав Тюменской области входят другие субъекты Российской Федера-
ции, а именно: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-
Ненецкий автономный округ. Однако на федеральном уровне с момента 
соответствующих преобразований, связанных с Тюменской областью, 
правовая регламентация отсутствует. Так, нормативную регламентацию 
на федеральном уровне не получили вопросы, связанные с разграниче-
нием полномочий между властями субъектов, которые входят в состав 
«Тюменской матрешки». 

Кроме того, вопросы, связанные с разграничением полномочий «слож-
носоставных субъектов» предметно не регламентированы и в положениях 
Основного закона. Как отмечают некоторые исследователи, практика су-
ществования сложносоставных субъектов обусловлена значимыми эконо-
мическими и политическими причинами, однако, в то же время федераль-
ный законодатель фактически игнорирует правовую регламентацию во-
просов, связанных со сложносоставными субъектами [3 с. 2505]. На наш 
взгляд, решением сложившейся проблемы может являться разработка со-
ответствующего нормативно-правового акта на федеральном уровне, в 
рамках которого получили бы предметную регламентацию основные во-
просы, связанные с формированием и функционированием «сложносо-
ставных субъектов». Как представляется, при наличии соответствующей 
нормативной базы, и учитывая существенную разницу в экономическом 
и политическом потенциале субъектов Российской Федерации, практика 
«сложносоставных субъектов» получила бы свое дальнейшее развитие. 
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Аннотация: современный мир цифровизации облегчает жизнь боль-
шому количеству людей. Организации и сотрудники могут взаимодей-
ствовать друг с другом на больших расстояниях, благодаря электронным 
ресурсам, решая многочисленные проблемы общества. К сожалению, об-
ладая такими мощными электронными ресурсами, взаимодействие су-
дей, выносящих судебное решение, банков, осуществляющих арест и спи-
сание денежных средств, а также судебных приставов, реализующие 
взыскания по исполнительным листам, всё это остается актуальной 
проблемой в настоящее время. Данный вид взаимодействия связан непо-
средственно с кредитными должниками, которые являются ключевыми 
субъектами в данной статье. 

Ключевые слова: юридическая ответственность банка, кредитный 
договор, арест и взыскание денежных средств, исполнительный лист, су-
дебный приказ. 

В настоящее время практически каждый человек, организация явля-
ется клиентом какого-либо банка. Клиент заключает договор банковского 
счета с банком, который приводит к началу взаимоотношений банка с 
клиентом и регламентируемые ст. 845 Гражданского кодекса Российской 
Федерации: из содержания которой следует, что это договор, по которому 
банк берет на себя обязанность по принятию и зачислению денежных 
средств, которые поступают на счет клиента и выполнять все его распо-
ряжения по выдаче, перечислению денежных средств со счета клиента и 
проведении других операций по счету. Данный вид юридических отноше-
ний регулируется: 

Положениями Конституции Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и бан-
ковской деятельности», нормативно правовыми актами Центрального 
Банка Российской Федерации. 

Банки имеют широкий спектр предоставления услуг: проведение рас-
четов и платежей, удаленное расчетное обслуживание, банковское обслу-
живание кассового исполнения бюджета клиента, кассовые операции, 
кредитование физических и юридических лиц, финансирование инвести-
ционных проектов, векселя и депозиты для физических и юридических 
лиц, корпоративные пластиковые карты, обслуживание по зарплатным 
проектам, эквайринг, и др. Наибольшую проблему, как для населения, так 
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и для государства, составляет – кредитование, в особенности, кредит для 
физических лиц (потребительский кредит). 

В связи с низким уровнем жизни среди населения страны, многие фи-
зические лица, пытаясь улучшить свои условия жизни, заключают кредит-
ные договора с банками, чтобы получить денежный заем на любые цели. 

Кредитный договор – это соглашение, оформленное в письменной 
форме, между заемщиком (стороной, берущей кредит) и кредитором (сто-
роной, дающей кредит) и содержащее условия передачи кредита в виде 
денег под начисленные проценты. Согласно договору, банковское учре-
ждение берет на себя обязательства передавать деньги заемщику в сумме 
и на условиях, указанных в документе. Заемщик обязуется выплатить долг 
в сумме с начисленными за использование кредита процентами в указан-
ный в документе срок. 

Сейчас банки предоставляют широкий спектр услуг потребительского 
кредитования, предлагая разные условия, такие как процентная ставка, 
срок кредитования, страхование кредита, и др. 

В основном в связи с низкой финансовой грамотностью среди, многие 
заемщики подписывают кредитные договора, не ознакомившись с его со-
держанием и условиями кредитования. 

Вышесказанные ошибки приводят к соответствующим последствиям – 
заемщик перестает исполнять свои обязанности по кредитному договору, 
причины: не в силах выплачивать сумму задолженности с процентами; 
имеют слишком много кредитных обязательств перед банком; берут займы 
для своего знакомого или родственника, не принимая во внимание, обяза-
тельство по возврату кредитной задолженности с процентами. 

В первую очередь, кредитные организации стараются сами решить 
сложившиеся проблемы, пытаясь выйти на связь с заемщиком, но, как по-
казывает практика, это редко помогает. 

Кредитные организации (КО) обращаются в суд с заявлением о выдаче 
судебного приказа для взыскания суммы задолженности по кредитному 
договору с должника. Должники часто отменяют судебные приказы по за-
явлению, в котором отражаются уважительные причины для отмены при-
каза, например, не согласие с расчетом суммы кредитного займа. В связи 
с этим, кредитные организации обращаются в суд с исковым заявлением, 
в данном случае КО рискует снижением суммы задолженности, в связи с 
ходатайством должника о снижении неустойки ст.333 ГК РФ. После удо-
влетворения исковых требований, истцу направляется исполнительный 
лист, который он имеет право предъявить в банк, ст. 8 Федерального За-
кона «Об исполнительном производстве», или в службу судебных приста-
вов по месту регистрации, проживания ответчика-должника. 

Если у должника несколько кредитных задолженностей, то вышеука-
занные действия могут привести к тяжелым последствиям. 

Во-первых, по первой судебной задолженности истец направит судеб-
ный приказ (исполнительный лист) напрямую в банк(и) должника, где на 
всех счетах и картах будут действовать арест или взыскания на денежные 
средства, др. 

Во-вторых, по второй судебной задолженности истец направит испол-
нительный лист в службу судебных приставов, которые наложат арест 
или взыскания на заработную плату, счета и карты в банках, содержа-
щихся у должника, обременение (арест) на движимое и недвижимое 
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имущество должника. После возбуждения исполнительного производства 
по решению, судебные приставы обращают взыскание на заработную 
плату и иные доходы должника-гражданина. 

Данные действия приводят к прекращению взаимоотношений банка и 
клиента по договору банковского счета, так как банк будет исполнять 
взыскания по судебному приказу, а также по решению судебного при-
става-исполнителя. 

На практике данные проблемы сильно ущемляют права должника, 
если у должника имеется исполнительный лист на взыскание алиментов в 
размере 50%, которые являются первоочередными, то кредитные взыска-
ния невозможны, так как у должника должна оставаться сумма не менее 
50% от заработка для проживания в соответствии со ст.138 ТК РФ. 

Пример из практики, гр.Б. работает в организации ООО «М», получает 
пенсию участника боевых действий и пенсию по выслуге лет. Гр. Б попал 
в сложную жизненную ситуацию и взял несколько кредитов в различных 
банках. Так как у гр.Б трое детей, судебный приказ на взыскание алимен-
тов в размере 50% с его заработной платы и пенсии по выслуге лет. Кредит-
ная организация «А» направил исполнительный лист судебным приставам, 
где по исполнительному производству были наложены взыскания на зара-
ботную плату и пенсию по выслуге лет – в размере 50%. Кредитная органи-
зация «Э» был выдан судебный приказ о взыскании задолженности кредит-
ного займа, КО «Э» направил судебный приказ для взыскания денежных 
средств, у гр.Б были удержаны: 100% пенсии участника боевых действий, 
50% от оставшейся заработной платы и пенсии по выслуге лет. Таким об-
разом, у гр. «Б» удержали полностью пенсию участника боевых действий, 
осталась заработная плата и пенсия по выслуге лет в размере 12,5%. 

В данном случае, можно проследить явное ущемление прав гр. «Б», 
который, в силу своей юридической безграмотности, не смог разобраться 
в сложившейся ситуации. 

В соответствии со ст.99 ФЗ №229 «Об исполнительном производстве», 
при исполнении исполнительного документа (нескольких исполнитель-
ных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более 
пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. Максимальный 
размер удержания по исполнительному листу из зарплаты (от суммы за-
работка за вычетом НДФЛ) – 70 % в совокупности по всем исполнитель-
ным документам: алименты на несовершеннолетних детей, возмещение 
вреда, причиненного здоровью другого лица; возмещение вреда лицам, 
понесшим ущерб в связи со смертью кормильца; возмещение ущерба, 
причиненного преступлением. Доходы, на которые не может быть обра-
щено взыскание в соответствии со ст.101 ФЗ №229 «Об исполнительном 
производстве» – участник боевых действий. 

При такой системе работы, в большей мере страдают должники, а 
также банки, которым клиент доверил свои денежные средства. Крайне 
распространенно, что клиент прекращает свои отношения с банком в 
связи с удержаниями, поэтому, можно сделать вывод, что из-за недоста-
точного контроля за решениями о взысканиях, приведет к ухудшению 
банковского клиентооборота. Низкие юридические и экономические зна-
ния среди заемщиков могут привести к отсутствию средств к существова-
нию, в следствие чего, можно прийти к выводу, что все системы 



Юриспруденция 
 

173 

жизнедеятельности населения должны быть значительно изменены, как 
банковская, судебная, др. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Аннотация: в статье раскрывается система профилактики и преду-

преждения преступности несовершеннолетних в Курской области. Про-
анализированы нормативно- правовые акты, которые регулируют про-
филактику преступности несовершеннолетних, также автор рассматри-
вает деятельность субъектов профилактики ОВД, Межведомственный 
совет Курской области по предметам совместного ведения; Межведом-
ственная областная постоянно действующая комиссия по взаимодей-
ствию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике 
правонарушений; антитеррористическая комиссия Курской области; об-
ластная межведомственная комиссия по противодействию злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту и т. д. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, система про-
филактики и предупреждения преступности, нормативно- правовые 
акты, субъекты профилактики. 

В Курской области создана региональная система профилактики пра-
вонарушений, включающая в себя Законы Курской области от 14 декабря 
2006 года №81-ЗКО «О профилактике правонарушений в Курской обла-
сти», от 14 августа 2006 года №55-ЗКО «Об Общественных советах профи-
лактики правонарушений в Курской области», распоряжение Губернатора 
Курской области от 28 сентября 2006 года  №850-р «О реализации Закона 
Курской области «Об Общественных советах профилактики правонаруше-
ний в Курской области», Комплексная межведомственная программа по 
профилактике преступлений и иных правонарушений в Курской области на 
2014 – 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Курской 
области от 10.12.2013 №931-па и иные нормативные акты [1]. 

Нормативно-правовую базу организации системы профилактики и 
предупреждения преступности в Курской области образует Закон Кур-
ской области от 14 декабря 2006 г. №81-ЗКО «О профилактике правона-
рушений в Курской области», который устанавливает общие направления 
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профилактики правонарушений в Курской области, полномочия Межве-
домственной областной постоянно действующей комиссии по взаимодей-
ствию в организации борьбы с преступностью и социальной профилак-
тике правонарушений. 

В соответствии со статьей 1 Закона Курской области от 14 декабря 
2006 г. №81-ЗКО «О профилактике правонарушений в Курской области», 
профилактика правонарушений – это вид деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, организа-
ций, учреждений, граждан по выявлению, устранению либо нейтрализа-
ции причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 
по разработке и осуществлению мероприятий, направленных на их пре-
дупреждение, в пределах своей компетенции. Деятельность субъектов 
профилактики правонарушений в Курской области осуществляется и ос-
новывается на принципах законности, соблюдения и защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан, гласности, гуманности, индивидуализа-
ции и дифференциации мер профилактического воздействия. 

Деятельность по профилактике правонарушений в Курской области 
осуществляют следующие субъекты профилактики правонарушений: 
правоохранительные органы; органы государственной власти Курской 
области; органы местного самоуправления Курской области; Межведом-
ственный совет Курской области по предметам совместного ведения; 
Межведомственная областная постоянно действующая комиссия по взаи-
модействию в организации борьбы с преступностью и социальной профи-
лактике правонарушений; антитеррористическая комиссия Курской обла-
сти; областная межведомственная комиссия по противодействию злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незаконному обороту; ко-
миссия по вопросам помилования на территории Курской области; адми-
нистративные комиссии по рассмотрению дел об административных пра-
вонарушениях муниципальных районов, городских округов, округов 
г. Курска, городских поселений: г. Дмитриева, г. Обояни, г. Рыльска, 
г. Суджи, г. Фатежа; комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления образования и образовательные учреждения, ор-
ганы управления культурой и учреждения культуры, органы управления 
физической культурой, спортом, туризмом и учреждения физической 
культуры, спорта и туризма, органы и учреждения по делам молодежи, 
органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения, 
органы управления социальной защиты населения и учреждения социаль-
ной защиты, органы службы занятости, органы опеки и попечительства; 
общественные советы профилактики правонарушений в Курской области; 
добровольные народные дружины по охране общественного порядка; 
иные органы, организации, учреждения, а также граждане. Правоохрани-
тельные органы осуществляют деятельность по профилактике правонару-
шений в соответствии с федеральным законодательством. 

Статья 4 Закона Курской области от 14 декабря 2006 г. №81-ЗКО «О 
профилактике правонарушений в Курской области» определяет общие 
направления деятельности субъектов профилактики правонарушений в 
Курской области. Межведомственная областная постоянно действующая 
комиссия по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и 
социальной профилактике правонарушений является совещательным 
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органом и действует на основании Положения, утверждаемого постанов-
лением Губернатора Курской области. 

27 июля 2006 года был принят Закон Курской области №55-ЗКО «Об 
общественных советах профилактики правонарушений в Курской обла-
сти»., 28.10.2021 г были внесены изменения в п.7 ст2 и в ч.1.ст.3 Закон 
определяет правовое положение, основные задачи, порядок формирова-
ния Общественных советов профилактики правонарушений в Курской об-
ласти. Закон определяет, что Общественные советы профилактики право-
нарушений в Курской области являются формой непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправления и участия населения в 
его осуществлении. Население муниципальных образований Курской об-
ласти по собственной инициативе принимает решение о необходимости 
создания Общественных советов профилактики правонарушений на соот-
ветствующей территории на собраниях граждан, проводимых в порядке, 
определенном уставами муниципальных образований. 

В Курской области сформирована многоуровневая система профилак-
тики правонарушений, 30.10.2017 г была принята целевая комплексная 
программа Курской области по профилактике правонарушений и укреп-
лению общественной безопасности, с изменениями и дополнениями 
13.09.2021 г. Основные мероприятия были направлены именно на профи-
лактику: работу с молодежью, вовлечением ее в спорт, занятие досуга по-
лезным делом, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, без-
надзорностью, беспризорностью несовершеннолетних. 

Наиболее важными с точки зрения воздействия на личность в подрост-
ковом возрасте являются семейные отношения. Преступность несовер-
шеннолетних имеет прямую связь с преступностью и аморальным пове-
дением взрослых, неблагополучием в семейных отношениях. В резуль-
тате разводов, по некоторым данным достигших полумиллиона в год, 
многие дети живут с одним из родителей. При этом развод негативно ска-
зывается на физическом, моральном и нравственном становлении под-
ростка. Дополнительным фактором, способствующим росту противо-
правной активности несовершеннолетних, является жестокое обращение 
с детьми в семье, которое проявляется в физическом или психическом 
насилии, применении недопустимых приемов воспитания, унижении че-
ловеческого достоинства детей и т. д. 

Изменение системы ценностных ориентаций привело к утрате систем-
ного воспитательного воздействия на подростков. В сочетании с различ-
ного рода социальными проблемами, которые влекут закрытию сельских 
школ, дифференциацию учащихся по их имущественному положению и де-
ление школ на привилегированные и обычные, это влияет и на качество 
обучения основной массы подростков, приводит к ослаблению педагогиче-
ского контроля за учащимися. В итоге весомая доля несовершеннолетних 
правонарушителей приходится на учащихся школ и колледжей, подростки 
в учебное время совершают кражи, вымогательства, употребляют спирт-
ное, наркотики и в этом состоянии допускают противоправные действия. 

Поэтому мы считаем, что в целях повышения эффективности деятель-
ности, направленной на профилактику подростковой преступности, необ-
ходимо: с учетом анализа ситуации на территориях с наиболее высоким 
уровнем подростковой преступности сохранить и расширить сеть соци-
ально-профилактических учреждений для детей и подростков, оказавшихся 
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в сложной жизненной ситуации; осуществлять социальную реабилитацию 
подростков, особенно вернувшихся из мест лишения свободы и осужден-
ных к мерам наказания, не связанным с заключением под стражу; создавать 
и квотировать рабочие места для несовершеннолетних; активизировать 
превентивную работу с ребенком и его семьей, когда жизненно важные для 
детей социальные связи деформированы, но еще не разрушены; расширять 
сеть подростковых клубов, детских площадок по месту жительства; сохра-
нять или перепрофилировать имеющиеся профессионально-технические 
училища с целью сохранения числа их несовершеннолетних учащихся. 

В вопросе совершенствования деятельности оперативных подразделе-
ний ОВД хотелось бы обратить внимание на организацию взаимодействия 
с ПДН, службой участковых уполномоченных полиции и других подраз-
делений ОВД, направленную на более качественное предупреждение про-
тивоправных действий несовершеннолетних, обмен информацией в целях 
своевременного реагирования на изменения в подростково-молодежной 
среде, а также на рациональное использование сил, средств и методов опе-
ративно-розыскной деятельности по противодействию преступности 
несовершеннолетних [2]. 

Государство располагает многими средствами реализации политики 
предупреждения преступности молодежи. К основным из них мы относим: 

социальная профилактика (меры, направленные на защиту прав и ин-
тересов несовершеннолетних в основных сферах жизнедеятельности – 
быта, образования, труда, досуга); правовое сдерживание (профилактиче-
ские нормы и система правового воспитания); криминологическая профи-
лактика (меры, направленные на ослабление, блокирование, нейтрализа-
цию причин и условий преступности); виктимологическая профилактика 
(меры, направленные на формирование безопасного образа жизни несо-
вершеннолетних, снижение риска стать жертвой преступления и ослабле-
ние виктимогенной среды);уголовно-правовое предупреждение (преду-
преждение преступлений средствами уголовного права, процесса и уго-
ловно-исполнительного права), ядро которого – обеспечение применения 
эффективного наказания и его исполнение. 

По нашему мнению принципиальное значение имеет выбор целей гос-
ударственной политики предупреждения преступлений несовершенно-
летних. С одной стороны – это защита прав и интересов несовершенно-
летних, ослабление негативного влияния дисфункции институтов социа-
лизации, а с другой стороны – защита общества от правонарушений и пре-
ступных посягательств несовершеннолетних. Такая интегрированная кон-
струкция цели политики предупреждения преступности несовершенно-
летних позволяет концептуально решать многие проблемы криминологи-
ческой и правовой практики [3]. 
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