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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» представляет сборник материалов по итогам II Все-
российской научно-практической конференции «Наука, образование,  
общество: тенденции и перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников II Всероссийской научно-
практической конференции, посвященные приоритетным направлениям 
развития науки и образования. В публикациях нашли отражение резуль-
таты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и 
образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Педагогика. 
2. Социология. 
3. Технические науки. 
4. Филология и лингвистика. 
5. Философия. 
6. Экология. 
7. Экономика. 
8. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен городами (Санкт-Петербург, 

Белгород, Екатеринбург, Иркутск, Муром, Новочебоксарск, Старый Оскол, 
Строитель, Тихорецк, Тула, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Шахты, Шебекино, 
Якутск) России. 

Среди образовательных учреждений выделяются университеты и ин-
ституты России (Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (ин-
ститут) им. В.А. Босикова, Кубанский государственный университет, 
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Се-
веро-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-
Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечни-
кова, Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого, Тюменский индустриальный университет, Чувашский гос-
ударственный университет им. И.Н. Ульянова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена организа-
циями: колледжами, гимназиями, школами (в том числе специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом), детскими 
садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: кандидаты наук, доценты, магистранты, студенты, препо-
даватели вузов, учителя школ и воспитатели детских садов, педагоги до-
полнительного образования, а также музыкальные руководители и ин-
структоры по физической культуре. 
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ПЕДАГОГИКА 

Баймиев Евгений Иванович 
соискатель, учитель 

МАОУ «Гимназия №16» 
г. Уфа, Республика Башкортостан 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: в статье рассматриваются подходы к реализации учеб-

ной деятельности согласно стандартам ФГОС. Автор делает вывод о 
том, что ведущей функцией первого ориентировочно-мотивационного 
этапа урока является воспитательная функция; на втором операцио-
нально-исполнительском этапе урока функцией, ведущей обучение, явля-
ется развивающая функция; на третьем заключительном рефлексивно-
оценочном этапе урока основной функцией является функция образова-
тельная, которая направлена на перевод общего способа познания, на 
уровень формирующейся каждым учащимся индивидуально, так называ-
емой собственной способности. 

Ключевые слова: операционно-исполнительный этап, ориентаци-
онно-мотивационный этап, развивающее обучение, рефлексивно-оценоч-
ный этап, самооценка, способы умственной деятельности. 

Согласно стандартам ФГОС в учебной деятельности обучающийся 
должен стать активным субъектом обучения. Результатами такой деятель-
ности должны стать изменения в самом обучающемся, овладение им об-
щими способами действия, ведущими к собственному совершенствова-
нию и личным успехам [8, с. 18]. В традиционном же обучении такой де-
ятельности препятствует отношение к обучающемуся, как к объекту обу-
чения, а не как к субъекту. 

Попробуем все же вписать обучающегося в учебный процесс, в каче-
стве субъекта учебной деятельности в традиционный урок [4, с. 33]. При 
традиционном подходе, отвечая на вопросы, кто определяет цели и задачи 
урока, выбирает способы и планирует последовательность решения задач, 
мы можем сказать, что это обучающий. Он же оценивает и действия обу-
чающихся и результаты решения задач. При таком обучении на долю обу-
чающегося остается в основном воспроизведение готовой информации и 
образцов действий преподавателя. В рамках традиционного обучения са-
мостоятельная учебная деятельность представляется, как деятельность 
«по образцу», в которой реализуется формула: «Решаю я – решаем вме-
сте – решай подобную задачу как я самостоятельно». С точки зрения тео-
рии учебной деятельности подобный перенос на новую задачу и ее реше-
ние, хотя и выглядит как самостоятельная деятельность, но на самом деле 
таковой не является. Если это и деятельность, то исполнительская. Она 
выполняется по указанию преподавателя, по его плану и его приемами, 
которые представляются обучающимся в готовом виде. При этом связка 
«деятельность – личность» не работает. Исполнительская деятельность 
формирует соответствующие исполнительские качества человека. Но ис-
полнитель личностью быть не может. Как указывал В.В. Давыдов, далеко 
не всякий человек является личностью в полном смысле слова, он может 
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быть просто индивидом, осуществляющим свою сознательную работу. 
Учебная же деятельность, по мнению В.В. Давыдова, должна быть целе-
направленной деятельностью обучающегося [1, с. 268]. 

Все попытки «совершенствования, качественного улучшения» тради-
ционного образования, о которых так часто говорят и пишут, к сожале-
нию, не устраняют нарушения объектно-субъектных отношений в учеб-
ном процессе. Поворот к личностно-ориентированному обучению возмо-
жен при субъект-субъектной ситуации, когда обучающий и обучающийся 
выступают как субъекты совместной деятельности. Такая совместная де-
ятельность является необходимым звеном системно-деятельностного 
подхода, где обучающиеся реализуют полноценную самостоятельную 
учебную деятельность [9, с. 31]. 

Успешному протеканию и развитию выше описанного процесса будет 
способствовать процесс реализации преподавателем и учителем взаимо-
соподчиненной системы, осуществляющей воспитывающую, развиваю-
щую и образовательную функции обучения. Основой такой системы бу-
дет выступать воспитывающая функция, выполнение которой в свою оче-
редь будет служить основанием функции развития, что станет основой 
процесса исполнения образовательной функции. При осуществлении этих 
функций обучения соответственно возможно достижение воспитатель-
ной, развивающей и образовательной целей обучения [5, с. 27]. 

Чтобы обучающийся стал активным субъектом учебной детальности, 
необходимо чтобы он не только ставил самостоятельно цели, задачи, 
определял проблему, находил методы и способы решения поставленного, 
но и чтобы после каждого этапа проводил саморефлексию, а в конце ра-
боты – полный адекватный самоанализ и самооценку, которые должны 
быть приближены к реальности. Для достижения всего этого обучающий 
должен проследить за тем, чтобы процесс реализации обучающимися дей-
ствий адекватной самооценки проходил системно красной линией из за-
нятия в занятие. Это должно стать предметом пристального внимания 
преподавателя в ходе анализа и рефлексии им своей организующей и 
управляющей педагогической деятельности. 

Что касается самого педагогического процесса формирования само-
оценки, сначала следует сформировать, а потом и развить на уроке умение 
обучающихся к общению. А это требует ориентации обучающихся не на 
обмен информацией, как они обычно привыкли это делать, когда один 
рассказывает об одном, а другой – о другом, и ставят друг другу оценки. 
Обучающий должен будет создать совсем иную ситуацию, а именно: 
предмет обсуждения будет один, преподаватель же будет следить за тем, 
чтобы обучающиеся, не подменяя предмет обсуждения, обменивались бы 
своими мыслями, смыслами, оценками. В ходе такого мыследействия они 
будут пытаться «проникнуть» «своим умом» в сущность изучаемого ими 
того или иного фактора или явления [7, с. 22]. При этом вначале необхо-
дима работа обучающихся парами для того, чтобы в процесс обсуждения 
подключалось как можно больше учащихся. Несколько позже, по мере 
формирования способности обучающихся самостоятельно подключаться 
к процессу общения, возможна и работа «в четверках». 

Базируясь на этих формирующихся способностях обучающихся к об-
щению, нужно учить их вначале адекватно оценивать друг друга, ибо путь 
к самооценке лежит через взаимооценку. В самом начале это будет 
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интуитивная взаимооценка в основном на двух качественных уровнях: 
1) Хорошо! 2) Хорошо, да не очень?! Затем можно организовать процесс 
формирования способности обучающихся оценивать собственные знания 
на четырех взаимосоподчиненных уровнях, а именно: на визуальном 
(т. е. на уровне представления); на вербальном уровне; на уровне пред-
метных действий; на творческом уровне. Наконец после освоения этих 
уровней можно предложить обучающимся оценивать друг друга уже по 
количеству совершаемых ими вначале операций, затем по мере перехода 
операций во внутренний план – по количеству действий, наделяя вначале 
каждую операцию, а затем каждое действие тем или иным количеством 
баллов [3, с. 14–15]. 

Таким образом, обучающиеся постепенно от качественных критериев 
оценок будут переходить к критериям количественным. Когда станет по-
нятно, что обучающиеся понимают друг друга и ими установлены единые 
критерии оценок, можно постепенно переходить к самооценке. 

Умение обучающихся осуществлять взаимо- и самооценку послужит 
основной для смены каждым обучающимся своей позиции, а именно: 
смены позиции с объекта педагогического воздействия (когда его учат) на 
позицию субъекта учения, т.е. он учится уже сам. При этом он свободно, 
без приложения усилий, с чувством собственного достоинства (на уровне 
не только «хочу», но и «могу») сам будет стараться учиться в коллективе 
общающихся между собой обучающихся, способных адекватно оцени-
вать как собственные действия, так и действия окружающих его субъек-
тов учения. При это самое главное преподавателю следует добиться того, 
чтобы в этот процесс подключились все обучающиеся, что способствуют 
сдвигу их с состояния бездействия на уроке к активной учебной работе 
[5, с. 29]. Дальнейшее развитие обучающихся будет во многом связно в 
целом с коллективом класса, где обучающиеся будут подвергаться (в по-
ложительном смысле этого слова) воздействию коллектива [6, с. 7–8]. 
При это преподаватель будет работать почти с каждым обучающимся, но 
опосредованно через микрогруппы. Последние будут выступать как сред-
ство развития всех и каждого в отдельности в условиях, когда каждый в 
группе занимает позицию субъекта деятельности, стремящегося к адек-
ватной взаимо- и самооценке [2, с. 32]. Только в отдельных случаях по 
мере необходимости обучающий займется индивидуальной коррекцией 
действий отдельных обучающихся. 

К результатам внедрения самооценки можно отнести формирование 
следующих факторов: 1) у обучающихся появляется стремление к позна-
нию сущности исследуемых фактов и явлений в ходе индивидуальной, 
групповой или коллективной исследовательской работы; 2) происходит 
продуктивное сотрудничество в коллективе класса на уровне сотворче-
ства, направленное на развитие среды, так как обучающиеся начинают по-
степенно понимать, что развитие каждого здесь в немалой степени зави-
сит от уровня развития остальных; 3) по мере увеличения количества 
адекватно действующих обучающихся как субъектов учения в коллективе 
заметно уменьшается равнодушие, и устанавливаются искренние, довери-
тельные и честные отношения. Этот результат в дальнейшем позволит ра-
ботать преподавателю и учителю на уровне сознания учащихся, что 
непременно скажется на качестве как обучения, так и учения [5, с. 29]. 
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Умение обучающихся работать на уровне осознанности, в условиях 
формирующейся адекватной самооценки, создает благоприятную почву 
для реализации преподавателем развивающей цели обучения, что в учеб-
ном процессе представляет собой ход формирования и развития умения 
учащихся конструировать общие способы познания и оперировать ими в 
собственной деятельности. Ориентация учебной деятельности на построе-
ние общих способов познания связана в свою очередь с нарастанием уве-
ренности учащихся в своем интеллектуальном потенциале и с формирова-
нием у них мотивов, направленных на самообразование и саморазвитие – 
то есть развитие познавательного мотива обучения. При этих условиях обу-
чающему уже не сложно будет добиться реализации образовательной функ-
ции обучения, представляющей собой организацию им процесса перевода 
(в ходе активной субъект ориентированной учебной деятельности) спосо-
бов познания в устойчивые способности учащихся. Постепенно от урока к 
уроку обучающиеся будут наращивать свои, т.е. отрефлексированные ими 
способности к познанию. Именно это будет приводить к развитию познава-
тельного процесса обучающихся, что в конечном варианте, приведет к по-
вышению образованности обучающихся [5, с. 30]. Осуществление вышеот-
меченных функций обучения возможна в условиях реализации обучающи-
мися учебной деятельности через освоение на всех трех этапах урока ее 
компонентов. При этом ведущей функцией ориентировочно-мотивацион-
ного этапа урока является воспитывающая, которая реализуется преподава-
телем при организации взаимопроверки и взаимооценки обучающимися до-
машнего задания. Исходя из реальной самооценки последнего обучающий 
реализует процесс выстраивания обучения, осознанно направляя свои 
мысли из зоны актуального развития (ЗАР) в зону собственного ближай-
шего развития (ЗБР). Обучающиеся совершают в данной ситуации следую-
щую систему действий. Вначале они отвечают на логически соподчинен-
ные вопросы домашнего задания, которые соответствуют знаниям ЗАР. За-
тем обучающий задает такой вопрос, который логически вытекает из 
предыдущих знаний, но по своему содержанию ориентирует на знания ЗБР 
обучающихся. Естественно, они затрудняются на него ответить. Благодаря 
осмыслению ответов на такую систему вопросов, обучающиеся рефлекси-
руют и адекватно оценивают логику изученного учебного материала, осво-
енного в ходе продолжения определенного отрезка пути познания, и в со-
ответствии с вопросом, на который они затруднились ответить, определяют 
свое местонахождение на общем пути познания. 

Далее, на операционально-исполнительском этапе урока, базируясь на 
адекватной самооценке обучающихся, утрируя ситуацию незнания ими 
знаний из ЗБР, преподаватель подводит их к осмыслению собственных 
мотивов, необходимых им для «включения» себя в процесс изучения 
учебного материала зоны своего ближайшего развития. Для этого учитель 
задает им, примерно, такой вопрос: «Вы не знаете ответа на последний 
вопрос, а может быть вам эти знания и не нужны?». Для организации со-
держательного осмысления значимости этого вопроса он описывает зара-
нее разработанную им ситуацию, где действующими лицами являются 
сами обучающиеся и обсуждаемые знания им жизненно необходимы. 
Анализируя отрицательные последствия собственного незнания, обучаю-
щиеся в этой ситуации осознают потребность в изучении материала ЗБР 
и под влиянием учителя формулируют собственные мотивы его изучения. 
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Таким образом, ведущей функцией первого ориентировочно-мотива-
ционного этапа урока является воспитательная функция, направленная на 
формирование адекватной самооценки действий и планирования пути по-
знания изучаемого предмета. На втором операционально-исполнитель-
ском этапе урока функцией, ведущей обучение, является развивающая 
функция, которая в ходе коллективной реализации учащимися пунктов 
плана направляется на формирование общего способа решения учебной 
задачи. На третьем заключительном рефлексивно-оценочном этапе урока 
основной функцией является функция образовательная, которая направ-
лена на перевод общего способа познания, на уровень формирующейся 
каждым учащимся индивидуально, так называемой собственной способ-
ности. 
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Аннотация: в статье говорится о том, что современная логопедия 
находится в постоянном активном поиске путей совершенствования и 
оптимизации процесса обучения и развития детей на разных возрастных 
этапах и в различных образовательных условиях, которые характерны 
для детей с особыми образовательными потребностями. 
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Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 
направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного об-
разования. Принципиально важной стороной в педагогической техноло-
гии является позиция ребёнка в воспитательно-образовательном про-
цессе, отношение к ребёнку со стороны взрослых. Взрослый в общении с 
детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». 
Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности. Современ-
ная логопедия находится в постоянном активном поиске путей совершен-
ствования и оптимизации процесса обучения и развития детей на разных 
возрастных этапах и в различных образовательных условиях. В настоящее 
время особенно актуально стоит вопрос о владении каждым логопедом 
современными коррекционными технологиями и методиками, примене-
нии их в практической профессиональной деятельности. Современная ло-
гопедическая практика имеет в своём арсенале технологии, направленные 
на своевременную диагностику и максимально возможную коррекцию ре-
чевых нарушений. Лексико-грамматическая сторона речи детей старшего 
дошкольного и младше школьного возраста с общим недоразвитием речи 
значительно отличается от речи нормально развивающихся сверстников, 
их словарного запаса, как в количественном, так и в качественном плане. 

Бедный словарь. Дети используют в активной речи общеизвестные, ча-
сто употребляемые в обиходе слова и словосочетания. Непонимание и ис-
кажение значений слов, как правило, проявляются в неумении отобрать 
из словарного запаса и правильно употребить в речи слова, наиболее 
точно выражающие смысл высказывания, в несовершенстве поиска номи-
нативных единиц. Трудности согласования слов в словосочетаниях и 
предложениях, которые выражаются в неумении правильно подобрать 
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окончания слов. Опыт работы с данной категорией детей показывает, что 
даже после пройденного курса коррекции и развития речи у детей с хоро-
шими диагностическими показателями, имеются трудности связанные со 
скоростью актуализации имеющихся знаний и собственного речевого вы-
сказывания, им требуется больше времени на обдумывание и формулиро-
вание ответа. 

В связи с этим параллельно с задачей накопления, обогащения, уточ-
нения словарного запаса должна решаться другая не менее важная: созда-
ние условии для его активизации и актуализации собственного высказы-
вания. И здесь на помощь может прийти дидактический синквейн. Эта 
технология не требует особых условий для использования и органично 
вписывающаяся в работу по развитию лексико-грамматических категорий 
у дошкольников и младших школьников с ОНР. 

В настоящее время технология составления синквейна активно ис-
пользуется в психологии как эффективный инструмент для рефлексиро-
вания и в работе учителей предметников в школе, как средство, способ-
ствующее прочному усвоению знаний, развивающее способность обоб-
щать и резюмировать информацию, дающее возможность оценить уро-
вень знаний учащегося. Так как человек, не владеющий знаниями по теме, 
не сможет составить синквейн. 

Актуальность и целесообразность использования дидактического син-
квейна в логопедической практике объясняется тем, что: 

 новая технология – открывает новые возможности; современная ло-
гопедическая практика характеризуются поиском и внедрением новых 
эффективных технологий, помогающих оптимизировать работу учителя -
логопеда; 

 гармонично вписывается в работу по развитию ЛГК, использование 
синквейна не нарушает общепринятую систему воздействия на речевую 
патологию и обеспечивает её логическую завершенность; 

 способствует обогащению и актуализации словаря, уточняет содер-
жание понятий; 

 является диагностическим инструментом, даёт возможность педа-
гогу оценить уровень усвоения ребёнком пройденного материала; 

 носит характер комплексного воздействия, не только развивает речь, 
но способствует развитию ВПФ (памяти, внимания, мышления). 

Опыт показывает, что уже в конце первого года обучения большинство 
старших дошкольников постепенно овладевают навыком составления 
синквейна, упражняясь в подборе действий и признаков к предметам, со-
вершенствуя способность к обобщению, расширяя и уточняя словарный 
запас. Синквейн может использоваться на индивидуальных и групповых 
занятиях, с одной группой или в двух подгруппах одновременно. Дети 
умеющие печатать могут создавать свой синквейн на листе бумаги, не 
умеющие в виде устных сочинений. Можно дать работу на дом для сов-
местной деятельности ребёнка и родителей: нарисовать предмет и соста-
вить синквейн. Составление синквейнов облегчает процесс усвоения по-
нятий и их содержания, учит коротко, но точно выражать свои мысли, 
способствует расширению и актуализации словарного запаса. Составле-
ние синквейна, полезно для выработки способности к анализу. Синквейн 
требует меньших временных затрат, его написание требует от составителя 
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реализации практически всех его личностных способностей (интеллекту-
альные, творческие, образные). Таким образом, технология «Дидактиче-
ский синквейн» гармонично сочетает в себе элементы трех основных об-
разовательных систем: информационной, деятельностной и личностно 
ориентированной и может успешно применяться в логопедической прак-
тике. Использование современных образовательных технологий и мето-
дик – залог высоких результатов коррекционно-логопедической работы. 
Технологический подход, то есть новые педагогические технологии га-
рантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их 
успешное обучение в школе. Каждый педагог – творец технологии, даже 
если имеет дело с заимствованиями. Создание технологии невозможно 
без творчества. Для педагога, научившегося работать на технологическом 
уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его 
развивающемся состоянии. 
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Аннотация: в статье освещена тема социального партнерства – 
совместной коллективно распределенной деятельности различных соци-
альных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми 
участниками данной деятельности эффектам. В рамках социального 
партнерства в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, происходит создание условий приобретения соци-
ального опыта, развитие самостоятельности воспитанников, формиро-
вание самосознания, осознания себя, понимание своего внутреннего мира, 
разъяснение социальных ценностей и жизненных смыслов. 

Ключевые слова: социальное партнерство, взаимодействие, развитие. 

Социальное партнерство – особый тип совместной деятельности 
между субъектами образовательного процесса, характеризующийся дове-
рием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременно-
стью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон 
за результат их сотрудничества и развития [1, c. 58]. 

Социальное партнерство – это взаимодействия как внутри учрежде-
ния, так и за его пределами. Чаще всего учреждения интернатного типа 
взаимодействуют с другими социальными учреждениями или организаци-
ями. Не исключение и наш центр, мы активно сотрудничаем с социаль-
ными и государственными службами, ведем совместную работу с образо-
вательными учреждениями, а также взаимодействуем с благотворитель-
ными фондами и волонтерскими организациями. 

Под социальным партнерством внутри учреждения понимается взаи-
модействие структур нашего центра: библиотека, медицинский корпус, 
служба психолого-педагогического сопровождение, социальная служба 
центра, отделение дополнительного образования тоже являются социаль-
ным партнерством внутри учреждения. К социальному партнерству также 
относится и многостороннее взаимодействие внутри воспитательной 
группы, между группами и взаимодействие педагога с группой [2, с. 34]. 

Социальное партнерство в воспитании предполагает уважение лично-
сти воспитанника, доверие к нему, принятие его личностных целей, запро-
сов и интересов. Поэтому воспитательный процесс в нашем центре 
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строится так, чтобы создать максимально благоприятные условия для рас-
крытия и развития творческого потенциала воспитанника, для его само-
определения и самореализации. 

В результате позитивного отношения со стороны педагога происходит 
повышение самооценки воспитанников, а это прямо способствует раскры-
тию творческого потенциала личности. Убежденность каждой личности в 
собственной ценности дает ей возможность более полной самореализации. 

В распоряжении воспитателя большой спектр форм, методов и педаго-
гических приемов. Социальное партнерство предполагает ориентацию на 
приоритет совершенствующейся социально успешной личности, способ-
ной постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям [3, с. 17]. 

Педагог и воспитанники являются равноправными партнерами. При 
этом педагог выступает как авторитетный советчик, старший товарищ, а 
воспитанники получают достаточную самостоятельность как в приобре-
тении знаний и опыта, так и в формировании собственной жизненной по-
зиции. Отношение сотрудничества обеспечивают условия для свободного 
развития творческой индивидуальности и активности у воспитанников, а 
также для воспитания товарищества, взаимопомощи, дисциплинирован-
ности [4, с. 43]. 

Социальное партнерство делает воспитанников центра более откры-
тыми, активными, способствует обогащению эмоционального мира каж-
дого воспитанника, активному развитию его познавательного интереса, 
совершенствованию коммуникативных навыков и умений. А это, в свою 
очередь, создает благоприятные предпосылки для своевременного соци-
ального и личностного развития. 
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Аннотация: в статье освещена специфика работы психолога с 
детьми с детским церебральным параличом в условиях функционирова-
ния системы дошкольного образования. Авторами отмечено, что эффек-
тивность помощи данной категории детей заключается в создании не-
обходимых условий, окружения, в котором осуществляется коррекци-
онно-развивающая работа психолога, направленная на достижение опре-
деленной психолого-социальной реабилитации и адаптации детей в се-
мье, в коллективе сверстников и в обществе. 

Ключевые слова: психолог, дети, детский церебральный паралич, до-
школьное образовательное учреждение, образование, коррекция. 

Гуманизация современной системы дошкольного образования преду-
сматривает реализацию приоритетных задач государственной политики, 
среди которых: соблюдение личной ориентации учебно-воспитательного 
процесса, создание равных возможностей для всех детей в получении ка-
чественного образования, обеспечение их социально-педагогической за-
щиты, реализация права выбора родителями или лицами, их заменяю-
щими, учебного заведения, программы для своего ребенка с учетом инди-
видуальных, в т. ч. и психофизических, особенностей. Так как специаль-
ные дошкольные учебные заведения компенсирующего типа имеют пре-
имущественно узкую конкретную направленность на поддержку физиче-
ского здоровья, актуальной остается проблема организации и проведения 
учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей работы психолога 
с детьми, которые имеют психофизические нарушения, в частности – с 
больными детским церебральным параличом (ДЦП). Следовательно, це-
лью данной статьи является освещение особенностей работы психолога с 
детьми, страдающими ДЦП, в условиях дошкольного образовательного 
учреждения (ДОУ).  

Детский церебральный паралич – заболевание центральной нервной 
системы при ведущем поражении двигательных зон и двигательных про-
водящих путей головного мозга. Только соответствующие специалисты 
(медики, учителя-дефектологи, практические психологи) знают, какое 
большое значение для категории дошкольников с ДЦП имеет своевремен-
ное оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи, 
которое улучшит их психофизическое состояние, в частности 
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психомоторные, речевые функции, подготовит к самостоятельной жизни, 
ликвидирует комплекс неполноценности, обеспечит социальную адапта-
цию и жизнедеятельность в целом. Содержание современного дошколь-
ного образования направлено на сохранение детской субкультуры, ориен-
тировано на ценности и интересы ребенка, учет его возрастных возмож-
ностей, а в случае с детьми с особыми потребностями также на адаптацию 
их в обществе. Главная задача дошкольного образования детей с ДЦП на 
современном этапе развития общества – не усвоение ребенком системы 
отраслевых знаний, а раскрытие перед ним науки жизни в доступной 
форме – формирование практических и жизненно необходимых умений, 
навыков ориентироваться в новых условиях жизни, находить свое место 
среди других, чувствовать границу допустимого поведения и т. п..  

Непосредственную ответственность за надлежащее психологическое 
сопровождение развития ребенка в течение всего периода получения им 
дошкольного образования несет практический психолог дошкольного 
учреждения. Однако стоит учесть, что психолог по сравнению с воспита-
телем группы, ограничен во времени общения с каждым ребенком. И, тем 
не менее, именно психологическая компетентность специалиста является 
необходимым условием обеспечения качества дошкольного образования, 
ведь он в своей практической деятельности должен создавать условия, 
принимать меры, которые способствуют повышению качества и эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса, создают благоприятный со-
циально-психологический климат в коллективе дошкольников, помогают 
координировать сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. 
Итак, работа психолога с детьми с ДЦП в ДОУ должна быть, прежде 
всего, направлена на поддержку психического здоровья воспитанников; 
обеспечение благоприятных условий для их психического развития; раз-
витие индивидуальных способностей каждого воспитанника, на высоко-
эффективную подготовку к тем или иным видам профессиональной дея-
тельности. Психологическая коррекция является важным звеном в си-
стеме социализации ребенка с церебральным параличом. Она, как пра-
вило, направлена на коррекцию отклонений в развитии высших психиче-
ских функций больного ребенка. Чувство собственной неполноценности, 
которое накладывают множественные поражения, в частности нарушение 
движений и речи, обусловливают изолированность ребенка с ДЦП, пси-
хотравмирующее действуя на становление и формирование личности. Эф-
фективность психологической коррекции в значительной степени зависит 
от анализа психологической структуры нарушений и их причин. Слож-
ность и своеобразие нарушений развития ребенка требуют тщательного 
методологического дифференцированного подхода к его анализу и соот-
ветствующих воздействий. Особое внимание психологом в ДОУ должно 
уделяться конструктивной деятельности. Большая часть детей, больных 
церебральным параличом, имеет сохраненные потенциальные возможно-
сти развития высших форм познавательной деятельности, которые явля-
ются существенными для познания свойств предметов и явлений окружа-
ющего мира и дальнейшего развития ребенка через сенсорные и кинесте-
тические восприятия. Недостатки формирования сенсорных функций 
обусловливают серьезные препятствия для конкретно-чувственного по-
знания мира, проявляющееся в запоздалом и недостаточном развитии 
предметных действий. Задерживается формирование представления о 
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признаках окружающих предметов, способность ориентироваться в их 
взаимном расположении. Это ограничивает воображение ребенка, делает 
окружающий мир менее дифференцированным. На неполноценной кон-
кретно-чувственной основе и в условиях ограниченного специфического 
общения страдает общая осведомленность детей, объем словарного за-
паса. Слово не выражает конкретного содержания, а это негативно отра-
жается на формировании представлений, пространственном ориентирова-
нии, непонимании ребенком некоторых образных высказываний. Так, 
психологу дошкольного учреждения следует в своей работе учитывать, 
что интеллектуальное развитие детей с церебральным параличом харак-
теризуется недоразвитием перцептивных функций, недостаточным сло-
весно-логическим мышлением и речью, которые могут быть относи-
тельно сохраненными. Рассмотрение потенциала развития индивида пси-
хологу в рамках ДОУ необходимо проводить комплексно и с опорой на 
личностную концепцию, где личность выступает как субъект деятельно-
сти, в которой неразделимыми являются предметно-практическая дея-
тельность как показатель познавательной способности, так и деятель-
ность, направленная на развитие взаимоотношений с окружающим обще-
ством, то есть отражающая социальную активность индивида. Под потен-
циалом развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми двигатель-
ными нарушениями нужно понимать неразрывное единство внутренних 
психофизических и психологических задатков и свойств, способных к са-
моразвитию в процессе его воспитания и обучения при наличии специаль-
ных педагогических условий, позволяющих уменьшить или компенсиро-
вать те ограничения жизнедеятельности, которые возникли у ребенка. По-
тенциал развития детей с ДЦП включает следующие компоненты. 

1. Мотивационно-эмоциональный компонент – мотивационную готов-
ность к коммуникативной и социальной активности для установления вза-
имоотношений с предметным и социальным миром.  

2. Когнитивный компонент – познавательная активность как инте-
гральный индикатор успешности психического развития и приобретения 
социокультурного опыта. 

3. Исполнительный компонент – двигательная активность, которая 
определяется потенциальными моторными способностями, обеспечиваю-
щими взаимодействие ребенка с социальной действительностью и сотруд-
ничество со взрослыми. 

4. Регуляторный компонент – произвольная регуляция двигательной 
активности и поведения, которая характеризует индивидуально-социаль-
ную суть и возможность проявлений себя как деятельностного субъекта в 
личностно-значимой деятельности. Указанные параметры находятся в си-
нергетической взаимосвязи, влияют друг на друга, потенцируя действие 
каждого и стимулируя рост потенциала в целом. Эмоциональная неустой-
чивость детей с ДЦП может быть обусловлена органическими патохарак-
терологическими особенностями. Уже в раннем возрасте проявляются по-
вышенная раздражительность, тревожность, негативизм.  

Методы работы психолога с детьми дошкольного возраста с ДЦП це-
лесообразно разделить. К первой группе стоит отнести базисные методы, 
включающие игротерапию, арт-терапию, психоанализ, метод десенсиби-
лизации аутогенной тренировки, поведенческий тренинг. Ко второй 
группе относятся специальные методы: психокоррекция, направленная на 
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устранение определенного недостатка, с учетом индивидуально-психоло-
гических факторов. Процесс психокоррекции должен проходить в ходе 
того вида деятельности, который доступен для конкретного ребенка с 
определенными интеллектуальными возможностями. Психолог в про-
цессе коррекции должен ориентироваться не только на уровень актуаль-
ного развития ребенка, но и на его потенциальные возможности. Занятия 
психолога с детьми по развитию познавательных процессов могут прово-
диться как индивидуально, так и в группе. Важно единство требований к 
ребенку со стороны педагога, психолога и других специалистов, особое 
значение при коррекции приобретает способность контролировать свои 
действия. Это успешно достигается при соблюдении режима дня, чёткой 
организации повседневной жизни ребенка, исключении возможностей не-
завершения начатых ребенком действий.  

Итак, идея производительности ранней психологической коррекции 
стала общепризнанной в педагогике и подтверждена практикой обучения 
и воспитания данного контингента детей, но ранняя коррекция должна со-
держать все составляющие реабилитационных программ, а значит, каж-
дый ребенок требует индивидуальной коррекционно-развивающей си-
стемы занятий. Каждый индивидуальный план должен включать меры по 
устранению информационной и эмоциональной депривации, мероприя-
тия учебно-развивающего направления, коррекционно-развивающие за-
нятия по формированию целенаправленной деятельности, социального 
взаимодействия и общей способности к обучению.  

Необходимо не забывать, что в организации работы с ребенком 
должны быть включены медико-лечебные и восстановительные проце-
дуры с учетом состояния здоровья ребенка, его двигательных функций, 
возрастных особенностей, окружающей среды, характерологических осо-
бенностей. Психолог в ДОУ – это, прежде всего, знающий и глубоко по-
нимающий ребенка с ДЦП человек, разбирающийся не только в общих 
закономерностях и возрастных особенностях психического развития де-
тей, а также и в индивидуальных вариациях этих особенностей. Психоло-
гическая служба должна обеспечивать сопровождение ребенка с первых 
дней пребывания в дошкольном заведении, максимально способствуя его 
полноценному психическому и личностному развитию. Система психоло-
гического сопровождения детей с ДЦП предполагает наблюдение каж-
дого ребенка на протяжении всех лет пребывания в ДОУ.  

Особым является и то, что именно в дошкольный период у ребенка 
идет закладка собственной индивидуальности. В условиях ДОУ у ребенка 
идет процесс формирования не только качеств и свойств психики, кото-
рые определяют собой общий характер его поведения, его отношения к 
окружающей обстановке, но и те, которые являются основой для буду-
щего развития и выражаются в психологических новообразованиях. Пси-
хологу следует обращать особое внимание именно на развитие этих ново-
введений в психическом развитии ребенка с ДЦП. Реализация индивиду-
ального подхода к каждому ребенку, индивидуальная работа с детьми яв-
ляется необходимостью и одной из главных функций психолога в ДОУ. 
Она требует длительного изучения с помощью наблюдения и соответству-
ющих диагностических методик индивидуальных особенностей развития 
детей с ДЦП в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой 
сфер. На этой основе идет определение дифференциации обучения и 
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воспитания, определение особенностей взаимоотношений воспитателя с 
детьми и детей между собой, выработка рекомендаций для воспитателей 
и родителей, а в отдельных случаях и разработки приемов коррекционной 
работы с детьми, оказание помощи детям, нуждающимся в особых учеб-
ных программах и специальных формах организации их деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА  
К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрены степени адаптации ребенка к до-

школьному образовательному учреждению, факторы, влияющие на этот 
процесс, а также практические приемы в работе психолога, способству-
ющие благоприятной адаптации ребенка. 

Ключевые слова: адаптация, ребенок дошкольного возраста, до-
школьное образовательное учреждение. 

Знакомство ребенка с детским садом – это всегда очень ответственный 
и волнительный момент. Ребёнок отрывается от привычного домашнего 
уюта и окунается в новую для него атмосферу. Процесс привыкания ре-
бенка к дошкольному образовательному учреждению называют 
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адаптацией. В психологическом словаре слово «адаптация» (от лат. 
adaptare – приспособлять) в широком смысле определяется как приспо-
собление организма к изменяющимся внешним и внутренним условиям 

1) биологическая адаптация – процесс активного взаимодействия ор-
ганизма со средой; 

2) социальная адаптация – способность приспосабливаться к социаль-
ным условиям; 

3) физиологическая адаптация – реакция, наиболее полно отвечающая 
потребностям данной ситуации. 

Адаптация в детском саду – это процесс включения ребенка в жизне-
деятельность группы, освоение им бытовых навыков, режимных момен-
тов, особенностей межличностного взаимодействия с детьми и взрос-
лыми. Важно, чтобы этот процесс протекал мягко и максимально ком-
фортно для ребенка. Специалисты в области воспитания и развития детей 
дошкольного возраста выделяют 3 степени адаптации к условиям до-
школьного образовательного учреждения. 

1. Легкая адаптация. (Ребенок чувствует себя в детском саду ком-
фортно, активно участвует во всех видах деятельности. Эмоциональный 
фон стабилен, различные колебания нормализуются в течение 15–30 
дней.) 

2. Средняя адаптация. (Ребенок посещает детский сад более или менее 
спокойно, но при этом возможны различные проявления стресса: наруше-
ние сна, приема пищи, потеря веса и т. Период стабилизации наступает 
примерно через 30–60 дней.) 

3. Тяжелая адаптация. (В данном случае адаптация может продол-
жаться месяцами. У ребенка может наблюдаться ухудшение аппетита или 
отказ от еды, нарушение сна, мочеиспускания, постоянные каприз и пере-
пады настроения. Период стабилизации наступает через 2–6 месяцев.) 
Средняя и тяжелая степень адаптации схожи по своим характеристикам, 
но различаются по периоду времени. 

К критериям, определяющим степень адаптации, можно отнести: эмо-
циональное состояние ребенка; особенности высшей нервной деятельно-
сти; взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; сон и аппетит; ча-
стоту и длительность заболеваний; общее состояние здоровья. Задача 
взрослых, окружающих ребенка (родители, педагоги) – помочь ребенку 
безболезненно приспособиться к новым условиям, сохранив положитель-
ный эмоциональный фон, чувство безопасности и комфорта. 

В настоящее время проблема адаптации ребенка к условиям дошколь-
ного учреждения изучена достаточно широко, но при этом актуальным 
остается вопрос о практической помощи и поддержке ребенка и родите-
лей в процессе адаптации. В процессе работы психолога дошкольной об-
разовательной организации регулярно возникают ситуации, когда необ-
ходима помощь специалиста в преодолении определенных признаков дез-
адаптации ребенка, как со стороны родителей, так и со стороны педагогов. 
Наиболее яркими проявлениями дезадаптации являются: – плач, тяжелое 
расставание с родителями по приходу в детский сад; – отказ от еды, сна, 
посещения туалета (в дошкольном учреждении); – коммуникативные про-
блемы (ссоры со сверстниками, агрессивное поведение); – нарушения 
эмоционально-волевой сферы (отсутствие интереса к занятиям, наруше-
ния режимных моментов). Чтобы помощь психолога в преодолении 
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трудностей адаптации действительно была эффективной, на наш взгляд, 
необходимо ответить на 3 важных вопроса: – Что происходит с ребен-
ком? – Почему это происходит? – Как это преодолеть? Сопровождая про-
цесс адаптации детей к условиям дошкольного образовательного учре-
ждения, в практике работы психолога используются групповые занятия с 
детьми младшего дошкольного возраста. Они представляют собой ком-
плекс упражнений, игр, заданий, направленных на формирования образа-
Я, развитие эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов и 
мелкой моторики, групповое взаимодействие. 

В занятиях используется программа А.С. Роньжиной «Занятия психо-
лога с детьми 2–4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению», 
а также коррекционно-развивающие занятия для детей младшей 
группы В.Л. Шарохиной [5]. В процессе занятий, а также при наблюдении 
за детьми в группе, беседе с воспитателями или родителями, выделяются 
дети, которым необходима индивидуальная помощь психолога в процессе 
адаптации к условиям детского сада. Индивидуальная помощь данной ка-
тегории детей осуществляется с помощью следующих методов. 

1. Сбор информации. В первую очередь, необходимо побеседовать с 
родителями и воспитателями, собрать наиболее полную информацию о 
том, как ребенок ведет себя дома и в детском саду, какими личностными 
особенностями обладает, как ест, как спит и т. д. В данном случае, важно 
не просто собрать информацию, а еще «нащупать» причину проблемы, 
постараться понять откуда она берет начало. Например, ребенок отказы-
вается в детском саду садиться за стол для приема пищи. Когда все дети 
уже сидят за столом и кушают, он продолжает играть или заниматься дру-
гими делами. При разговоре с родителями выясняется, что мама дома 
очень часто кормит ребенка не за столом, а перемещаясь за ним по квар-
тире, на ходу засовывая ложку в рот, аргументируя это тем, что ребенок 
по-другому есть отказывается. Для решения проблемы необходимо нала-
дить прием пищи в домашних условиях, приучить ребенка есть за столом. 
Для более полного сбора информации могут использоваться Листы адап-
тации, а также Анкеты для родителей, которые позволяют выявить осо-
бенности адаптации ребенка и принять меры в случае возникающих слож-
ностей. 

2. Практические занятия с ребенком. Определившись с основной 
фрустрирующей ситуацией (например, ребенок не хочет спать днем, по-
этому капризничает и не хочет идти в детский сад), мы стараемся эту си-
туацию с ребенком обыграть, осуществляя перенос на неодушевленные 
предметы (в частности игрушки), используем элементы игротерапии, 
сказкотерапии, игры с песком. Ребенок проигрывает волнующую его си-
туацию, выплескивает через действия и речь персонажей свои эмоции и 
переживания. Очень важно в этот момент показать ребенку альтернативу 
возникшей ситуации, придумать вместе с ним решение проблемы (напри-
мер, договориться, что, если не хочется спать в тихий час, можно ти-
хонько полежать в кроватке с закрытыми глазами). Дополнительным ме-
тодом при этом является работа с негативными эмоциями: обида, тоска по 
родителям, чувство одиночества, страхи. Психолог, применяя техники 
арт-терапиии помогает ребенку выплеснуть негативные эмоции на бумагу 
(рисунки), песок (элементы песочной терапии), выразить через пластилин 
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и тесто, в процессе чего негативные эмоции сменяются позитивными: ра-
достью, интересом, удивлением. 

3. Консультативная помощь родителям и воспитателю. Для эффектив-
ной помощи ребенку в период адаптации очень важна работа психолога с 
родителями и воспитателями в плане консультирования. Также помощь 
может носить и просветительский характер. Параллельно с групповой и 
индивидуальной работой с детьми, следует иметь цель дать родителям и 
педагогам практические рекомендации о том, как помочь ребенку преодо-
леть ту или иную трудную для него ситуацию, как себя при этом вести и т. 
д. Показателями успешной адаптации ребенка можно считать: – положи-
тельный эмоциональный фон настроения (в том числе в момент расстава-
ния и встречи с родителями); – стремление к общению со сверстниками и 
взрослыми; – самостоятельность (или стремление к ней) в получении бы-
товых навыков; – спокойный сон (дома и в детском саду); – хороший ап-
петит. Таким образом, период адаптации является очень значимым в 
жизни ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение. 
Только при согласованном взаимодействии воспитателей, педагогов-пси-
хологов, сопровождающих процесс обучения и воспитания детей в ДОУ 
и, конечно же, родителей, возможно создать условия для благоприятной 
адаптации ребенка в детском саду, а также успешно преодолеть все воз-
никающие трудности на этом пути. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию эмоционального выго-
рания в структуре профессиональной деформации педагогов-психологов, 
работающих с детьми, имеющими особенности в развитии. Авторами 
представлены результаты исследования эмоционального выгорания пе-
дагогов-психологов и рекомендации по профилактике их профессиональ-
ной деформации. 

Ключевые слова: профессиональная деформация, синдром професси-
онального выгорания, профессиональная деформация педагога-психолога, 
профилактика эмоционального выгорания. 

В процессе профессионального развития, так или иначе, происходят 
изменения личности профессионала: под влиянием требований профес-
сии усиливаются профессионально важные качества, появляются новые, 
ранее не существовавшие, которые могут негативно сказываться на дру-
гих сферах жизни специалиста. Если все эти профессиональные измене-
ния приводят к дезинтеграции личности, ее дезадаптации, разрушают ее 
полноценное функционирование, психологическое и физическое здоро-
вье, то специалисты говорят о возникновении профессиональной дефор-
мации. Также возникновение профессиональной деформации связывают 
с чрезмерным усилением какой-либо одной черты личности, отдельного 
профессионально важного качества. Чем дольше продолжается негатив-
ное воздействие профессиональной деятельности на человека, тем больше 
вероятность утверждения изменений в структуре личности, возникнове-
ния пограничных состояний. Детерминантами формирования рассматри-
ваемого синдрома выступают производственные условия, содержание и 
интенсивность труда, психологические особенности личности професси-
онала. Основываясь на мнениях исследователей, в фокусе внимания кото-
рых были изменения личности педагогов-психологов под влиянием про-
фессии, мы можем сделать вывод о том, что профессиональная деформа-
ция педагогов-психологов возникает вследствие действия: – собственно 
факторов профессиональной среды и деятельности, объективных условий 
ее осуществления; – специфических черт, качеств личности педагога-пси-
холога. Степень и глубина выраженности профессиональной деформации 
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позволяют определить ее различные виды. Профессиональные деформа-
ции проявляются на мотивационном, когнитивном, эмоциональном, пове-
денческом уровнях. В качестве симптомов профессиональной деформа-
ции педагога-психолога мы можем выделить следующие ее проявления: – 
снижение личной значимости и потеря социальной ценности профессио-
нальной деятельности; – восприятие клиента профессиональной деятель-
ности как объекта воздействия, обезличенного обладателя симптома-
тики; – снижение смысловой составляющей и профессиональной ответ-
ственности из-за большого потока клиентов; – преобладание негативного 
и скептичного отношения к родителям и детям; – рост раздражительности 
и агрессивности из-за высокого уровня нервно-психической напряженно-
сти; – повышение уровня конфликтности в сфере межличностных отно-
шений; – апатия и социальная изоляция. 

Особую остроту эти проявления приобретают у педагогов-психологов, 
работающих с детьми, имеющими особенности в развитии. 

Нагрузка на педагога-психолога в профессиональной деятельности с 
указанным контингентом усиливается из-за: – необходимости постоян-
ного повышения теоретической подготовленности специалиста; – высо-
кого уровня интенсивности познавательной, мыслительной, аналитиче-
ской деятельности; – сильной перегруженности негативными эмоциями, 
обусловленными тяжестью заболеваний детей, переживаниями родите-
лей; – низкой динамики, а часто ее отсутствия в состоянии или психоло-
гическом статусе ребенка; – неопределенности прогноза развития и труд-
ности оценки результативности профессиональной деятельности. 

Данные моменты приводят к утрате чувства значимости собственной 
деятельности, потере смысла и веры в свои силы. В силу этого, новшества 
и творческий подход утрачивают свою актуальность, педагог-психолог 
использует традиционные апробированные методики и средства, так как 
их эффективность не вызывает сомнения и снимает тревожность по по-
воду своей несостоятельности в работе. 

Педагог-психолог начинает удовлетворяться малым в работе с ребен-
ком с ОВЗ, перестает формулировать социально значимые цели, так как 
не верит в их достижение. Поэтому усилия педагога- психолога по реали-
зации творческого потенциала ребенка настолько малы, что действи-
тельно сводят на нет все взаимодействие с ребенком, делая его безрезуль-
татным. Центрация на формировании жизненных компетенций (согласно 
ФГОС) часто нарушает осуществление коррекционно-развивающей 
функции. Общение педагога-психолога и его подопечных переполнено 
эмоционально, так как специалист оказывает детям поддержку, демон-
стрирует понимание и готовность быть рядом. Дети эмоционально привя-
зываются, усиливая личную ответственность психолога за их психологи-
ческое благополучие и жизнь. 

Таким образом, дети с ОВЗ выступают внешним фактором возникно-
вения профессиональных деформаций педагога-психолога, и это проявля-
ется в возникновении эмоциональной зависимости у детей, созависимого 
поведения у педагога-психолога, искажении профессиональной деятель-
ности специалиста, которое выражается в постановке заведомо легких це-
лей, обеспечивающих психологический комфорт детям. Основным пока-
зателем по эмоциональному критерию профессиональных деформаций 
выступает синдром эмоционального выгорания. По мнению В.В. Бойко, 
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эмоциональное выгорание – это выработанный личностью механизм пси-
хологической защиты в форме полного или частичного исключения эмо-
ций в ответ на психотравмирующие воздействия. Эмоциональное выгора-
ние представляет собой стереотип эмоционального, чаще всего професси-
онального проведения. «Выгорание» отчасти функциональный стереотип, 
поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энер-
гетические ресурсы. В то же время могут возникать и дисфункциональные 
следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении 
профессиональной деятельности, особенно в стрессогенных видах труда, 
к которым относится работа с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Профилактика профессиональных деформаций предполагает 
комплексное воздействие на профессионально-личностное развитие спе-
циалиста по следующим направлениям: – построение модели эффектив-
ного профессионально-личностного развития, моделирование професси-
ональной деятельности с точки зрения достижения его продуктивности; – 
контроль процесса профессионально-личностного развития, определение 
ресурса креативности и создание условий для его реализации; – контроль 
процесса возникновения синдрома эмоционального выгорания, професси-
ональных деформаций, разработка комплекса мер по их предотвращению 
и преодолению; – развитие навыков регуляции поведения и формирова-
ние стрессоустойчивости в условиях реализации программы профилак-
тики; – формирование коммуникативной и конфликтологической компе-
тентности педагогов-психологов, работающих с детьми с особенностями 
в развитии и их родителями. В этой связи можно сделать вывод о том, что 
программа профилактики профессиональных деформаций должна носить 
комплексный характер, включая в себя: – психологический компонент, 
реализация которого происходит посредством: а) психологизации среды, 
которая выражается в постоянном психологическом просвещении, созда-
нии условий для релаксации, формирования навыков психологической 
само- и взаимопомощи; б) повышения уровня психолого-педагогической 
компетентности специалиста, формирования его аутопсихологической 
компетентности через психологическое консультирование, психотера-
пию, включение в тренинговые формы работы; – педагогический компо-
нент, реализация которого происходит посредством организации различ-
ных форм оценки компетентности и обмена педагогическим опытом, по-
вышения квалификации, реализации профессионально-личностного по-
тенциала в деятельности, участия в конкурсах профессионального мастер-
ства. 

Список литературы 
1. Гнедова С.Б. Особенности синдрома «эмоционального выгорания» у специалистов 

коррекционно-развивающего обучения / С.Б. Гнедова // Проблемы исследования синдрома 
«выгорания» и пути его коррекции у специалистов «помогающих» профессий (в медицин-
ской, психологической и педагогической практике) / под ред. В.В. Лукьянова, С.А. Подсад-
ного. – Курск: Изд-во КГУ, 2011. – С. 35–38. 

2. Гусева А.С. Развитие аутопсихологических способностей личности. Методы и техно-
логии / А.С. Гусева, В.В. Лешин. 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Гончарова Марина Касимовна 
воспитатель 

Пушкова Наталья Александровна 
воспитатель 

Ангелюк Людмила Сергеевна 
воспитатель 

 

МБДОУ «Д/С №45 «Росинка» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО 
ПОДХОДА В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Сохранение и укрепление здоровья ребенка – ведущая задача для до-
школьников. И поэтому, главным аргументом в укреплении здоровья до-
школьников остается ценность здоровья как основного показателя благо-
получия человека, что обуславливает обязательное включение образова-
тельную область «Физическое развитие» в состав общеобразовательных 
программ дошкольного образования. 

ФГОС ДО выделяет ряд важных принципов, одним из них является 
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их воз-
можностями и спецификой. В образовательной области «Физическое раз-
витие» главной задачей является гармоничное развития у воспитанников 
физического и психического здоровья. Задачи образовательных областей 
должны решаться в различных формах деятельности. При их использова-
нии создается необходимый двигательный режим для полноценного фи-
зического развития и укрепления здоровья воспитанников. 

К формам организации двигательной деятельности детей относятся: 
физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня (утренняя 
гимнастика, пальчиковая гимнастика, подвижные игры и физические 
упражнения, физкультминутки, упражнения после дневного сна закали-
вающие, мероприятия); самостоятельная двигательная деятельность де-
тей; активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, 
дни здоровья). 
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Физкультурные занятия являются основной формой для формирова-
ния двигательных умений и навыков. Они создают благоприятные усло-
вия для усвоения общих положений и закономерностей в выполнении фи-
зических упражнений, содействуют развитию разносторонних способно-
стей детей. 

Выделяют занятия по содержанию: гимнастика, плавание, подвижные 
игры, обучение спортивным упражнениям и элементам спортивных игр. 

Физкультурные занятия на воздухе относятся к физкультурно-оздоро-
вительной работе. Такие занятия позволяют учить детей выполнять дви-
жения в естественных условиях. Естественные условия дают возможность 
познакомить воспитанников в детском саду с лазанием по шесту, пере-
движением на лианах, рукоходах. 

К физкультурно-оздоровительной работе в режиме дня относится 
утренняя гимнастика, корригирующая и пальчиковая гимнастики в ДОУ. 
Главная задача утренней гимнастики – перевести ребенка в бодрое состо-
яние, создает организованное начало, очень возбужденных детей успока-
ивают действия в заданном темпе, а спокойные дети втягиваются в опре-
деленный ритм работы. Благодаря утренней гимнастике усиливаются все 
физиологические процессы: дыхание, кровообращение, обмен веществ ‒ 
улучшается питание всех органов и систем. 

Можно выделить следующие формы утренней гимнастики: традици-
онная, сюжетная, игрового характера, с использованием элементов рит-
мической гимнастики, танцевальных движений, хороводов, оздорови-
тельный бег, с использованием полосы препятствий, гимнастики-экс-
промта. 

К этой же форме работы относится проведение физкультминуток. 
Физкультминутка снимает утомление, способствует смене позы и харак-
тера деятельности, восстанавливает эмоционально-положительное состо-
яние воспитанников. В целях закаливания детей используются водные 
процедуры (обтирание, обливание, душ, купание), воздушные и солнеч-
ные ванны. 

Еще одной из форм двигательной активности в детском саду является 
активный отдых, к которому относятся туристические прогулки, физкуль-
турные праздники, дни здоровья. 

Именно самостоятельное и творческое использование воспитанни-
ками двигательного опыта в физических упражнениях и подвижных играх 
на прогулке способствует развитию личностных и психофизических ка-
честв; повышает интерес к физическим упражнениям, активизирует мыс-
лительную и эмоциональную сферу. 

Физкультурный праздник является особым, радостным событием в 
жизни воспитанника детского сада. Ребенок приобщается к здоровому об-
разу жизни, представляет достижения в формировании двигательных 
навыков и психофизических качеств. Проведение физкультурного празд-
ника на свежем воздухе, праздничное оформление места проведения со-
здают у детей радостное, приподнятое на строение. 

В программу физкультурного праздника, как одного из видов актив-
ного отдыха детей, входят различные физические упражнения и веселые 
подвижные игры, отражающие приобретенные воспитанником двигатель-
ные навыки. В праздничную программу включаются движения, предвари-
тельно разученные на физкультурных занятиях. Они доставляют детям 
радость и удовольствие. Физкультурные праздники различны по содержа-
нию и структуре. 
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Детство – уникальный период в жизни человека, в процессе которого 
закладывается фундамент здоровья: развиваются адаптационные возмож-
ности организма, повышается его устойчивость к внешним воздействиям, 
формируется осанка, приобретаются физические качества, привычки, вы-
рабатываются волевые черты характера, без которых невозможен здоро-
вый образ жизни. Всё, что приобретено ребёнком в детстве, сохраняется 
потом на всю жизнь. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ (ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА) ПО ТЕМЕ:  

«ЖДУТ НАС БЫСТРЫЕ РАКЕТЫ...» 
Аннотация: в статье представлена разработка внеурочного заня-

тия (детско-родительского клуба) по теме: «Ждут нас быстрые ра-
кеты...», предназначенного для родителей детей 4–5 лет. По мнению ав-
торов, форма детско-родительского клуба позволит детям усвоить 
сложный материал о космосе через совместную со взрослыми (родите-
лями и педагогами) игру, тем самым делая процесс познания интересным 
и мотивационным. 

Ключевые слова: методическая разработка, детско-родительский 
клуб. 

Цель. Помочь родителям приобщить детей к знаниям о вселенной, 
освоении человеком космического пространства, о значении космических 
исследований для жизни людей на Земле. 

Алатова Татьяна Николаевна  
воспитатель 
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Задачи: 1. Продолжать формировать устойчивый интерес к познанию 
космического пространства. 2. Прививать любовь к родному краю, пла-
нете, героям освоения космоса. 3. Развивать умения определять возмож-
ные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самосто-
ятельно. 4. Активизировать в речи детей слова и выражения: сигнал SOS, 
космический корабль, космонавт, скафандр, планета Земля, ракета, метео-
рит, метеоритный дождь. 5. Воспитывать познавательный интерес, лов-
кость, быстроту и желание заниматься совместной с взрослыми и детьми 
деятельностью. 

Материал и оборудование: Мелки для рисования, костюм космонавта, 
2 обруча, 2 стойки, веревка. Два мяча, 4 кегли, презентация, мультимедиа 
установка, запись музыки «Я ракета». Место проведения: территория дет-
ского сада. 

Ход: 1. Приветствие участников клуба.2. Создание игровой ситуации. 
Возле нашего детского сада совершил вынужденную посадку космиче-
ский корабль. Космонавт отправил сигнал SOS и координаты своего ме-
стонахождения. Он написал, что приземлился на площадку, где ребята 
обычно занимаются в детском саду спортом. Где это ребята, вы догада-
лись? (дети вместе с родителями доходят до физкультурной площадки и 
встречают Космонавта).3. Космонавт здоровается, просит рассказать, 
куда же он попал. Какой это детский сад? Какой город? Какая планета? 
Мне стало очень грустно, но вы меня нашли, и я очень обрадовался. А вы 
любите делать зарядку? Предлагаю вместе с родителями сделать необыч-
ную космическую зарядку под космическую музыку. 4. Космическая за-
рядка под музыку вместе с Космонавтом. Я думаю, теперь нам пора устро-
ить космические эстафеты, вы готов? (дети вместе с родителями распре-
деляются на две команды – «Земляне» «Лунатики» Команды смешанные, 
так как возраст детей 4–5 лет). 

1. Первая эстафета «Полет на ракете». По сигналу космонавта, иг-
рок одевает на себя обруч, держит его на вытянутых руках и двигается 
бегом до стойки, оббегает ее и возвращается в свою команду. Чья команда 
первая завершит, поднимает руки вверх. 

2. Вторая эстафета «Пояс астероидов». Родители держат веревку 
ниже роста детей в середине площадки. По сигналу необходимо добежать 
до нее, нагнуться, пролезть и обогнув стойку, вернуться к команде. Чья 
команда первая завершит, поднимает руки вверх.  

3. Третья эстафета «Точное приземление». Из кеглей строятся воротца, 
командам по очереди нужно прокатить мяч и попасть точно в ворота, не уро-
нив кегли. Побеждает та команда, которая меньшее количество раз, уронит 
кегли. (После каждой эстафеты Космонавт объявляет победителя.) Кос-
монавт: вы знаете ребята, что такое дождь? Да, когда с неба падают капли 
воды. А знаете, бывает дождь только метеоритный? Обращаясь к родителям, 
кто может объяснить, что такое метеорит, метеоритный дождь? (Приложе-
ние). Можно предположить, что метеорит – это космический камень. Метео-
ритный дождь – это когда падает много метеоритов. Обычно это бывает в ре-
зультате разрушения крупного метеорита. 

4. Игра-забава «Метеоритный дождь». Родители держат покрывало – 
это купол для защиты от метеоритного дождя. Под космическую музыку 
дети двигаются по площадке, по сигналу: «Метеоритный дождь» – дети 
прячутся под покрывало.  
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5. «Ждут нас быстрые ракеты…» Космонавт рисует на асфальте
круги по количеству игроков – дети и родители идут по кругу и говорят 
слова: 

Ждут нас быстрые ракеты  
Для полетов на планеты,  
Но в игре один секрет.  
Опоздавшим места – нет!  
После этого должны занять место в круге. Кто не успеет, выходит из 

игры. На следующий раз добавляется в игру 1 игрок – Космонавт, кругов 
теперь меньше, а игроков больше. Кто не успеет, тот выполняет задание. 
Космонавт: Мне очень с вами понравилось, но мне необходимо возвра-
щаться на базу, мне передали по связи, что вычислили мои координаты и 
за мной сейчас прилетит вертолет. Но пока он еще в пути, нарисуйте, по-
жалуйста, на асфальте мелками то, что вам больше всего нравится на 
нашей красивой планете Земля. 

(Дети вместе с родителями рисуют на асфальте, рассказывают, что у 
них получилось.) Благодарю вас за помощь и веселые игры. На память 
предлагаю сделать общее фото. 
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РАЗРАБОТКА ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ  
ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  
НА ТЕМУ «ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия в игровой 
форме, направленного на развитие кругозора детей и формирование ком-
муникативных навыков. Занятие включает в себя соревновательную игру 
между двумя командами, состоящую из семи конкурсов. 

Ключевые слова: внеурочное занятие, кругозор детей, подготови-
тельная к школе группа. 

Актуальность 
Загадки Вселенной будоражат воображение всегда, с раннего детства 

до старости. Солнце, Луна, звезды – это одновременно так близко, и в то 
же время так далеко. В звездной вселенной скрыто много таинственного 
и интересного. Кроме всего прочего, обогащая знания детей о космосе и 
солнечной системе можно более полно раскрыть тему смены времен года, 
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частей суток. Эта тема вызывает у детей интерес и дает возможность мно-
госторонне развивать личность ребенка. КВН игры на тему «Космос» по-
могают детям сформировать первоначальные представления о космосе, 
солнце как звезде, планетах Солнечной системы, о созвездиях. В процессе 
игр о космосе у детей формируются знания об окружающем мире, воспи-
тываются познавательные процессы. Они расширяют кругозор, способ-
ствуют развитию у детей наблюдательности и любознательности, разви-
вают интеллект. 

КВН в подготовительной группе на тему: «День космонавтики». 
Цель: развитие познавательного интереса, любознательности. 
Задачи: 
1. Закрепить знания воспитанников о первых космонавтах, космиче-

ских достижениях в нашей стране и мире. 
2. Показать творческие способности игре. 
3. Расширить кругозор воспитанников; развитию чувства солидарно-

сти и здорового соперничества. 
Материалы: песня «Трава у дома», стихи про космос, книга 

про Ю.А. Гагарина, эмблемы для двух команд, звездочки, три обруча, за-
гадки, альбом про космос, цифры и буквы. 

Ход мероприятия: 
Звучит песня «Трава у дома». На фоне мелодии песни дети читают 

стихи. 
1 воспитанник. Летя сквозь звёздные метели 
Из века в век в бездонной мгле, 
Земли качали в колыбели 
Сынов, рождённых на Земле. 
2 воспитанник. Но, от восторга цепенея, 
Перед небесной красотой, 
Землянин жил большой мечтой 
Однажды породниться с нею. 

Воспитатель. 
Никогда не забудет человечество тот апрельский день 1961 года, когда 

наш соотечественник – Юрий Гагарин – первым в мире открыл дорогу в 
космос. 

Он произнёс ставшую крылатой фразы: «Поехали», и по сей день спут-
ники и ракеты, посланные с Земли, бороздят космос, множество космиче-
ской техники побывало на Луне и Марсе! То ли ещё будет! 

А этот – 12 апреля – традиционно отмечают как День космонавтики. 
В честь этого праздника я предлагаю вам поиграть в игру КВН и разде-
литься на две команды и придумать девиз. 

1 команда – «Земляне». 
Наш девиз: «Очень дружно мы живем, скучных в космос не берем». 
2 команда – «Лунтики». 
Наш девиз: «Чтобы космонавтом стать, надо много-много знать». 
2 ведущий. 
А сейчас я хочу представить вам наше звездное жюри. У жюри имеется 

таблица, в которую они будут проставлять балы за каждый конкурс звез-
дочки. В конце игры посчитаем у какой команды больше звездочек, та ко-
манда и выиграет. 
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Ведущий.  Первый конкурс «Разминка». 
Сейчас командам мы будем задавать вопросы. На которые в течении 

одной минуты они должны дать краткий ответ. В этом конкурсе проверя-
ется быстрота реакции и знания по астрономии. Чья команда больше даст 
правильных ответов, та и получит заветную, первую звездочку. И так мы 
начинаем. 

1. Сколько звезд в солнечной системе? (1 – солнце) 
2. Основной астрономический прибор для наблюдений? (телескоп). 
3. Как называется космический транспорт? (ракета) 
4. Назовите дату первого пилотируемого человеком космического по-

лета? (12 апреля 1961 года) 
5. Кто был первым космонавтом, побывавшим в космосе? (Юрий Га-

гарин) 
6. Кто побывал в космосе до Ю. Гагарина? (собаки – Белка и Стрелка) 
7. Сколько планет в Солнечной системе? (8). 
8. Самая ближайшая к солнцу планета? (Меркурий). 
9. Назовите естественный спутник Земли? (Луна). 
10. Назовите имя и фамилию первой женщины, побывавшей в кос-

мосе? (В. 
Терешкова). 
Оценка жюри: 
(звездочка приклеивается выигравшей команде) 
Второй конкурс. «Описание планеты». 
1. Эта планета вторая по близости к солнцу. Ее температура достигает 

4600. Это, как в печке, где горят дрова. Ее окружают облака, которые со-
держат серную кислоту. На этой планете полгода идет день и полгода 
ночь. Эту планету можно увидеть на небе на рассвете и вечером. Из-за 
яркого сияния заметного по утрам, ее называют утренней зарей. На пла-
нете есть равнины и горы. Встречаются и вулканы с огромными крате-
рами и твердой лавой. (Правильный ответ – Венера.) 

2. Планета Солнечной системы, которую в древности называли «пла-
нетой войны» за её красный цвет? (Марс.) 

3. Самая далекая от Солнца и самая маленькая планета Солнечной си-
стемы? (Плутон.) 

4. Спутник Земли? (Луна.) 
5. Вторая от солнца планета, соседка Земли? (Венера.) 
6. Чем знаменит Сатурн? (Кольцо.) 
7. Самая большая планета Солнечной системы? (Юпитер.) 
Оценка жюри. 
Третий конкурс. Игра малой подвижности «Невесомость» 
Воспитатель: Молодцы, ребята, каждая из команд успешно справля-

ется с заданиями. Вы знаете, что в космосе есть невесомость? (Да). Вот и 
мы сейчас представим, что находимся в состоянии невесомости и поиг-
раем в игру. Игра малой подвижности «Невесомости» У нас есть две ко-
манды: «Земляне» и «Лунтик.» отправной пункт-Земля. Между «Зем-
ляне» и «Лунтик» и «Земля» лежат три обруча – это невесомости. Каждый 
ребенок, по пути от «Земли» до «Земляне» и «Лунтик» пробегает каждый 
обруч. Выигрывает та команда, участники которой быстрее пройдут всю 
дистанцию. 

(Звездочка приклеивается выигравшей команде.) 
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Четвертый конкурс. «Загадки о космосе». 
1. Сверкая огромным хвостом в темноте, 
Несется среди ярких звезд в пустоте, 
Она не звезда, не планета, 
Загадка Вселенной… (Комета) 
2. Осколок от планеты 
Средь звезд несется где-то. 
Он много лет летит-летит, 
Космический… (Метеорит) 
3. Освещает ночью путь, 
Звездам не дает заснуть. 
Пусть все спят, ей не до сна, 
В небе светит нам… (Луна) 
4. Планета голубая, 
Любимая, родная. 
Она твоя, она моя, 
А называется… (Земля) 
5. Бродит одиноко 
Огненное око. 
Всюду, где бывает, 
Взглядом согревает. (Солнце) 
6. Океан бездонный, 
Океан бескрайний, 
Безвоздушный, темный и необычайный, 
В нем живут вселенные, 
Звезды и кометы, 
Есть и обитаемые, может быть, планеты. (Космос) 
7. В небе виден желтый круг 
И лучи, как нити. 
Вертится Земля вокруг, 
Словно на магните. 
Хоть пока я и не стар, 
Но уже ученый - 
Знаю, то – не круг, а шар, 
Сильно раскаленный. (Солнце) 
8. Человек сидит в ракете. 
Смело в небо он летит, 
И на нас в своем скафандре 
Он из космоса глядит. (Космонавт) 
9. По темному небу рассыпан горошек 
Цветной карамели из сахарной крошки, 
И только тогда, когда утро настанет, 
Вся карамель та внезапно растает. (Звезды). 

10. Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят? (Боль-
шая Медведица.) 

Оценка жюри: 
Пятый конкурс для капитанов «Угадай, что это?» 
Капитанам команд дается задание обвести на плакатах по точкам ри-

сунки и сказать, что получилось, ракета или скафандр. 
(За правильное изображение команде приклеивается звезда) 
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Шестой конкурс. «Подбери пришельцу ракету». 
Материал: картинки с изображением пришельцев и ракет из геометри-

ческих фигур. На листе бумаги изображены пришельцы из геометриче-
ских фигур и ракеты в форме эти же фигур. Необходимо соединить изоб-
ражения пришельца с соответствующей ему ракетой (за правильное изоб-
ражение команде приклеивается звезда) 

Седьмой конкурс. «Домашнее задание для соперников». 
Готовятся фразы на определенную тему: Буквы во фразе зашифрованы 

цифрами. 
Участники конкурса выписывают буквы, соответствующие данной 

цифре. 
Например: 1, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 6, 7, 8, 2, 9, 7, 10, 11! (Добро пожаловать!) 
1 – д 5 – п 9 – в 
2 – о 6 – ж 10 – т 
3 – б 7 – а 11 – ь 
4 – р 8 – л 
Например:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 9, 10, 11, 2, 5, 5! 
1 – п 5 – е 9 – с 
2 – р 6 – т 10 – к 
3 – и 7 – а 11 – 0 
4 – л 8 – й 
Наша игра на этом завершается. Давайте послушаем наше жюри, ко-

торое следило за нашей игрой. (Слова предоставляется членом жюри.) 
Награждение команд. 
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КОНСПЕКТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия, направленный 
на закрепление математических знаний, а также повышение интереса к 
математике. 

Ключевые слова: математика, интеллектуальное развитие, сказка, 
интеграция. 

Тема: «Там, на неведомых дорожках» (математика, рисование, физи-
ческая культура) 

Цель: развитие интеллектуальных и творческих способностей до-
школьников. 

Программное содержание: 
 совершенствовать вычислительные навыки детей; 
 упражнять в решении комбинаторных задач; 
 формировать умение подбирать нужные знаки для установления 

верности математической записи; 
 учить ориентироваться в пространстве, используя схемы и условные 

ориентиры; 
 формировать умение пользоваться условной меркой для сравнения 

объёма жидких веществ; 
 способствовать развитию внимания, логического мышления, вооб-

ражения, творческих способностей; 
 воспитывать дружеские взаимоотношения, желание помогать своим 

товарищам. 
 закреплять знания о народных декоративно- прикладных искус-

ствах; 
 формировать умение создавать декоративную композицию в «хо-

лодных» и «теплых» тонах; 
 закреплять умения работать всей кистью и её концом, передавать от-

тенки цвета; 
 развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма. 
Ход занятия. 
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Дети получают письмо от Василисы Премудрой. Она просит их по-
мочь освободить её от Змея Горыныча. Дети решают спасти Василису и 
отправляются в путь. Вначале пути стоит столб с указателями: 

 направо пойдешь – в детский сад попадешь; 
 налево пойдешь – в болоте утопнешь; 
 прямо пойдешь – в сказку попадешь 
Дети решают идти прямо, так как Василиса Премудрая и Змей Горы-

ныч живут в сказках. Они входят в оформленный зал, из-за избушки – 
ширмы появляется баба Яга (воспитатель). 

Б. Я – Кто ко мне пожаловал! Деточки! Да такие хорошенькие! Вот я 
сейчас и пообедаю. 

Дети – Ты что, бабушка Яга! Нас ни как нельзя есть. К нам пришло 
письмо от Василисы Премудрой она просит помощи. Змей Горыныч унес 
её за тридевять земель в тридесятое царство и запер там в своем замке. 
Если ты нас съешь, погибнет Василиса. 

Баба Яга соглашается отпустить детей, если они выполнят все её задания. 
– Под окном у меня математическая березка выросла с математиче-

скими примерами. Налетел однажды ураган и все веточки перепутал. По-
смотрим, сможете ли вы их распутать. 

На ветках написаны примеры на сложение и вычитание в пределах 
первого десятка. 

– Молодцы! Хорошо вы веточки моей березоньке расправили. Но это 
еще полдела. Все дело ещё впереди. 

Баба Яга предлагает детям раскрасить её рушники так, чтобы во всех 
столбцах и во всех строках были клетки разного цвета. 

Б. Я – Вы и с этим заданием справились! Но у меня ещё задачки есть. 
Это же совсем легкие были делишки. Приготовьтесь! Я сейчас на вас та-
ких зловредных птиц напущу, только клочки от вас полетят. Мне самой 
от них никакого покоя нет! Никак не могу их на свои места рассадить. 

Баба Яга свистит, зовет птиц. На доске появляются геометрические 
фигуры: 

 два треугольника (красный и зеленый); 
 два квадрата (красный и зеленый); 
 круг (красный). 
Задание: разместить геометрические фигуры так, чтобы фигуры с 

одинаковой формой и цветом не находились рядом 
Б. Я – Вы и птичек моих усмирили! Что ж мне с вами делать?! Навер-

ное, вы и в самом деле умные. Только мне голодной то оставаться совсем 
не хочется. Соберите – ка вы для меня ягод лесных, но столько, сколько я 
попрошу. 

Баба Яга раздает карточки – корзинки, на которых написаны знаки 
«больше» «меньше» и числа. 

Задание: нарисовать ягод больше или меньше предложенного числа. 
Например:> 6, < 8. 

Б. Я – Позову-ка я песика моего верного, уж с ним то вы точно не спра-
витесь. 

На доске появляется изображение собаки из цветных отрезков. 
Задание: переложить два отрезка так чтобы собака смотрела в дру-

гую сторону. 
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Не справившись с детьми, баба Яга решает позвать на помощь Лешего. 
Свистит, появляется Леший (инструктор по физ. воспитанию). 

Леший – Ты что, старая шумишь, не даешь отдохнуть после обеда? За-
мечает детей. – Это что за мелюзга? Вы что здесь делаете? Жить надоело? 

Б. Я – Это ребятишки из детского сада, идут Василису Премудрую вы-
ручать. 

Леший – Посмотрим, как это у них получится. Пусть сначала попро-
буют под мою музыку повеселиться. 

Звучит музыка, дети выполняют музыкально-ритмические движения, 
повторяя за Лешим. 

После выполнения упражнений баба Яга и Леший соглашаются по-
мочь детям. 

Б. Я – Царство змеево нужно найти по карте. Внизу нарисована под-
сказка как – как пройти в царство Горыныча. 

Задание: используя подсказки-ориентиры, найти на карте царство 
змея Горыныча. 

Леший – А чтобы слуги змея Горыныча нужно превратиться в разных 
птиц, животных, насекомых. Дети выполняют движения повторяя за Ле-
шим: ходят как медведи, крадутся как лисички, летают как птицы, пол-
зают как гусеницы и так далее. 

Леший – Молодцы дети! Но дорога вам предстоит дальняя и трудная. 
Чтобы на верную тропинку попасть нужно пройти через огонь и воду. 

Дети выполняют упражнения: 
 прыжки через препятствие (огонь) 
 ходьба по мостику (через реку) 
 ползанье на четвереньках под дугами (подземелье) 
Выполнив упражнения, дети с Лешим подходят к доске, на которой 

висит изображения змея. 
Б. Я – А вот теперь наступает самое трудное дело. Нужно сразиться со 

страшным змеем. Чтобы лишить его всех голо нужно выполнить пра-
вильно задания: 

 вставить пропущенное число; 
 вставить пропущенный знак «+» или «-»; 
 вставить пропущенный знак «<» или «>» 
– И чтобы головы обратно не приросли, давайте сбрызнем их «мертвой 

водой». Она находится в одном из этих сосудов. Её меньше, чем живой. 
Как узнать, где «мертвая» вода, а где «живая»? 

Дети с помощью условной мерки и фишек сравнивают объём воды в 
каждом кувшине, находят «мертвую» воду и избавляются от змея Горы-
ныча. 

Б. Я – Злой змей заколдовал Василису и превратил её в картину, а кар-
тину разрезал на 10 частей. Чтобы расколдовать Василису нужно собрать 
части от 10 до 1. 

Дети выполняют задание затем сбрызгивают изображение «живой» 
водой и появляется Василиса (преподаватель ИЗО), благодарит детей. 

Василиса – Спасибо вам дети за помощь, что спасли меня от гибели 
неминуемой. Разозлился на меня Змей Горыныч лютый за то, что я хитрее 
да мудрее его. Обманом заманил меня в царство свое и превратил в 
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картинку бумажную. За это помогу я вам вернуться из царства змеиного 
обратно в детский сад. 

– Дорогу домой вам покажет блюдечко с наливным яблочком, а по-
мчитесь вы туда на ковре -самолете. Но сначала покажите мне какие вы 
мастера да умельцы. 

Василиса предлагает детям выполнить узоры в круге или квадрате с 
помощью элементов хохломской или гжельской росписи. 

После выполнения задания Василиса дарит детям скатерть самобранку 
с большим пирогом. 

Данный материал поможет детям посредством игры закрепить мате-
матические знания, полученные на занятиях, повысит интерес к матема-
тике. 
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воспитатель 

МБДОУ «Д/С №33» 
г. Иркутск, Иркутская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья раскрывает актуальность театрализованных 

игр, выстроена система по театрализованной деятельности в работе с 
современными дошкольниками, показаны пути решения проблемы орга-
низации игровой деятельности в дошкольном учреждении. 

Ключевые слова: детский сад, театрализованные игры, формирова-
ние доброжелательных отношений дошкольников, нравственные каче-
ства. 

Современная теория и практика общественного дошкольного воспита-
ния нуждается в дальнейшем поиске эффективных путей средств форми-
рования взаимоотношений, влияющих на становление общественно цен-
ных качеств личности и определяющих его поведение в обществе сверст-
ников. Особое значение в формировании личности старших дошкольни-
ков имеют отношения, которые строятся на основе доброжелательности 
[1, с. 104]. 

Дети старшего дошкольного возраста придают большое значение 
нравственным качествам сверстников, начинают оценивать друг друга по 
поступкам, пытаются разобраться в мотивах дружбы. Возникают содру-
жества, где дети стремятся быть вместе везде, испытывают потребность в 
постоянном общении и совместной деятельности. Чаще всего в этом воз-
расте дети дружат по три–четыре человека, реже по двое. Они стараются 
не допускать в свое содружество других детей и ревностно следят за этим. 
Здесь важной становится роль педагога – сохранять дружеские объедине-
ния, чтобы дружба была благотворна для каждого ее члена, но и не допус-
кать изолированности от всей группы. 

Дружеские взаимоотношения предусматривают отзывчивость, жела-
ние и умение считаться с интересами других, способность проявлять 
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заботу, прийти на помощь, быть справедливым. В своих исследованиях Р. 
С. Буре отмечает, что дружеские взаимоотношения становятся более доб-
рожелательными и устойчивыми, если ребенок самостоятелен в сужде-
ниях, активен, инициативен, проявляет волевые усилия, у ребенка при-
виты нужные навыки поведения. Одной из особенностей детей старшего 
дошкольного возраста является проявление произвольности всех психи-
ческих процессов. В этом возрасте дети начинают осваивать сложные вза-
имодействия людей, отражающие характерные жизненные ситуации. Раз-
вивается активное отношение к собственной жизни, проявляются друже-
ские связи, формируется чувство коллективизма. Свойственно преоблада-
ние общественно значимых мотивов над личными. Могут разгораться 
конфликты в связи с нежеланием изменить свою точку зрения, с нежела-
нием принять другую позицию (инициативу). Образование призвано по-
мочь ребенку освоить общечеловеческий опыт и помочь сделать внутрен-
ним, чтобы на основе этого социокультурного опыта он смог преобразо-
вывать свои природные способности до возможности открытия своего я и 
собственного жизненного пути [3, с. 72]. 

Ребенку необходима педагогическая поддержка. Помочь можно через со-
трудничество, взаимное доверие, общий душевный настрой, увлеченность 
общими интересами. Психологи, физиологи, педагоги единодушны во мне-
нии, что игра – эмоционально насыщенный вид проявления активности де-
тей, способ сначала эмоционального, а за тем интеллектуального освоения 
системы человеческих отношений, окружающей действительности. 

Театрализованная игра – это культурная практика, через которую 
можно найти эффективный путь решения наиболее острых проблем со-
временного дошкольного образования, направленного на позитивную со-
циализацию и гибкую индивидуализацию. 

Игра в руках педагога является важным средством воспитания. Воспи-
тательные возможности театрализованной игры огромны, их тематика мо-
жет удовлетворить любые интересы и желания ребенка. 

Театрализованная игра является эффективным средством социализа-
ции детей. Осмысливая литературные и фольклорные произведения нрав-
ственные поступки персонажей, участвуя в играх коллективного харак-
тера, создаются отличные условия для освоения позитивного взаимодей-
ствия и развития чувства партнерства. Л.П. Стрелкова полагает, что игры-
драматизации являются хорошей школой морали, своеобразной формой 
совместных переживаний детей, где они учатся подчинять свои желания 
и интересы общей цели [2, с. 15]. 

Дети всегда готовы играть в сказки, именно она радует своей непо-
средственной добротой, мудростью, ясностью в понимании жизни. Входя 
в сказку, ребенок получает роль одного из героев, приобщается к культуре 
народов, непроизвольно впитывает в себя, то отношение к миру, которое 
дает силу, стойкость и спокойствие будущей жизни. 

В процессе работы над образом происходит становление личности ре-
бенка; развивается символическое мышление и двигательный эмоцио-
нальный контроль; усваиваются социальные нормы поведения. С помо-
щью знакомства со сказкой дети понимают последствия положительных 
и отрицательных поступков, воспитывают эстетический вкус и любовь к 
русской литературе. В результате ребенок познает мир всем сердцем и 
умом, выражает свое отношение к добру и злу. Сказки захватывают 
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детское внимание, увлекая занимательными сюжетами. Эмоциональный 
подъем обостряет внимание, интуицию, пробуждает фантазию, способ-
ность запомнить, усилить в своем воображении происходящее событие, 
дает толчок развитию творческих способностей [4, с. 64]. 

Театр развивает творческий потенциал, учит эффективному общению, 
которое возникает в процессе создания единого, общего продукта – спек-
такля, помогает неуверенным становиться решительнее. 

Театрализация подразумевает личностно ориентированный подход, в 
котором воспитатель организует предметно-пространственную среду и 
создает условие для самостоятельного развития творческих способностей 
детей, способствует широкому использованию всех видов театра. Теат-
рально-игровая среда должна быть динамично изменяющейся, яркой, 
привлекать внимание детей, вызывать желание действовать с образами 
сказочных героев. Моя система театрализованной деятельности включает 
в себя: знакомство с разными жанрами художественной литературы, бе-
седы по содержанию литературных произведений, драматизации, инсце-
нировки, театральные этюды, танцевальные импровизации, антомима, 
пальчиковые гимнастики, имитации движений, мимические упражнения 
и этюды, скороговорки, артикуляционная гимнастика, упражнения на ды-
хание, звукоподражания. 

Я выстраиваю педагогическое сопровождение с учетом постепенного 
нарастания самостоятельности и творчества ребенка, содержание игр под-
бираю, чтобы оно соответствовало интересам и возможностям детей. Для 
себя отметила, что важнейшим процессом в театрализованных играх про-
цесс творческих переживаний, а не конечный результат. Необходимо 
стремиться, чтобы сохранялась непосредственность детской игры, осно-
ванной на импровизации. Игра нисколько не пострадает, если ребенок не 
точно произнесет реплику, выполнит движение не удачно, с точки зрения 
взрослого. Игра является средством самореализации и самовыражения ре-
бенка, в ней формируются навыки коммуникативной культуры. 
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ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

Аннотация: статья рассматривает театрализованную деятель-
ность в качестве способа формирования опыта социальных навыков. 
Благодаря театрализации ребенок не только познает мир, но и выра-
жает своё собственное отношение к добру и злу, приобщается к нацио-
нальной культуре. Занятия по театрализованной деятельности должны 
быть эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстратив-
ного материала. В отличие от обычных технических средств обучения 
информационно-коммуникационные технологии позволяют не только 
насытить ребенка большим количеством готовых, организованных зна-
ний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, умение 
самостоятельно приобретать новые знания. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, драматизация, 
игра, импровизация. 

Одной из наиболее эффективных видов деятельности, создающих 
условия для развития творческих способностей детей, является театрали-
зованная деятельность. Этот вид деятельности требует от детей: внима-
ния, сообразительности, быстроты реакции, организованности. 

Драматизация или театральная постановка представляет самый рас-
пространенный вид детского творчества. Это форма изживания впечатле-
ний жизни, лежит глубоко в природе детей и находит свое выражение сти-
хийно, независимо от желания взрослых. Наибольшая ценность театрали-
зованной деятельности заключается в том, что драматизация непосред-
ственно связана с игрой. 

В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде. 
Литературное произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще 
надо воссоздать с помощью движений, жестов, мимики. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности усили-
ваются тем, что их тематика практически не ограничена. Она может удо-
влетворять разносторонние интересы детей. 

Именно театрализованная деятельность является уникальным сред-
ством развития творческих способностей детей. Решение задач, направ-
ленных на развитие творческих способностей, требует определения иной 
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технологии, использования театральных методик и их комбинаций в це-
лостном педагогическом процессе. 

Зачастую у детей не сформирована готовность к самостоятельной те-
атрализованной деятельности. Лишь немногие имеют достаточный уро-
вень представлений о театре и игровых умениях, позволяющий им орга-
низовать самостоятельную театрализованную деятельность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что возможно преодоление 
этого противоречия произойдёт при использовании информационно-ком-
муникационных технологий, которые являются, в первую очередь, совре-
менными наглядными средствами обучения, а богатейшие возможности 
предоставления информации на компьютере позволяют изменять и обога-
щать содержание образования. 

Информационные технологии позволят дополнить содержание и мето-
дику работы по театрализованной деятельности, увеличивают возмож-
ность обогащения и систематизации чувственного опыта воспитанников. 
Особенно в тех случаях, когда в реальной ситуации это восприятие невоз-
можно или затруднительно. Уровень наглядности значительно выше, чем 
в пособиях с печатной основой. Причем наглядность более высокого 
уровня, так как она реализуется с помощью анимации, звукового сопро-
вождения, видеофрагментов. 

Используя информационные технологии в театрализованной деятель-
ности, предполагается реализация следующих целей: 

во-первых, обеспечение содержательной и технологической под-
держки основным средствам обучения; 

во-вторых, формирование общей культуры, эрудиции воспитанников; 
в-третьих, развитие и углубление интереса воспитанников к театрали-

зованной деятельности. 
Театрализованная деятельность с использованием презентационного 

материала, мультимедийных пособий, приобретает новую окраску, про-
ходит более эмоционально, выразительно, что в итоге и способствует по-
вышению уровня развития творческих способностей детей. 

Можно с уверенностью сказать, что использование информационно-
коммуникационных технологий обеспечивает наглядность, которая спо-
собствует полному восприятию и лучшему запоминанию материала. 
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В современной школе обучающиеся с НОДА (нарушениями опорно-
двигательного аппарата) обучаются в классах с обычными детьми. Такие 
дети имеются почти во всех классах. Каждый педагог современной школы 
обязан знать не только методику работы, но и о том, какие условия 
должны быть созданы в образовательной организации. Данные условия 
прописаны в законе «Об образовании в Российской Федерации», на кото-
рый мы будем опираться. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» закре-
пил основные положения, и понятия в части образования детей с ОВЗ. За-
кон содержит ряд статей (статьи 42, 55, 59. 79), закрепляющих право детей 
с ОВЗ на получение качественного образования в соответствии с имею-
щимися у них потребностями и возможностями. 

В статье 79, имеющей название: «Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», закреплено 
право детей с ОВЗ на создание специальных условий для получения об-
разования. 

Создание специальных образовательных условий в образовательной 
организации по обучению и воспитанию детей-инвалидов с нарушениями 
НОДА, позволяет успешно обучать большинство детей в образователь-
ных организациях общего типа. 

Рассмотрим рекомендации по созданию специальных образователь-
ных условий для детей с НОДА в образовательной организации. Разраба-
тываются на основании заключения ПМПК и ИПР ребенка-инвалида. 
Итак, для каждого ребенка должно быть организованно: 

 создание нормативно-правовой базы; 
 создание доступной архитектурной среды: пандус (достаточно поло-

гий), ширина пандуса не менее 90 см, с ограждающим бортиком, поручни 
по всему периметру коридора, для туалета: ручки и перила; 

 обучение по основной общеобразовательной программе на основе 
ФГОС по выбору школы для детей-инвалидов с сохранным интеллектом 
или обучение по адаптированной основной общеобразовательной про-
грамме (для детей со снижением интеллекта). Разрабатывается и утвер-
ждается образовательной организацией; 
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 разработка коррекционной программы как части общеобразователь-
ной программы (должны быть предусмотрены занятия по коррекции дви-
гательных и психических функций, занятия лечебной физкультурой – ин-
дивидуальные и групповые, в целях компенсации двигательного де-
фекта – массаж, медикаментозное лечение, физио- и водолечение); 

 включение программы дополнительного образования; 
 организация деятельности специалистов в форме ПМПконсилиума 

для выявления, обследования, разработки индивидуальной образователь-
ной программы; 

 обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровожде-
ния ребенка  на протяжении всего периода его обучения (учитель, учи-
тель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педа-
гог, координатор по инклюзии, тьютор); 

 создание соответствующего методического обеспечения, информа-
ционное обеспечение, применение ИКТ; 

 бесплатное предоставление учебников и учебных пособий; 
 организация медицинского обслуживания – сопровождение ребенка 

врачом-ортопедом и врачом-неврологом. Соблюдение индивидуального 
ортопедического режима; 

 организация взаимодействия с родителями (профилактические и 
просветительские мероприятия); 

 проведение индивидуальных или групповых коррекционных заня-
тий с учителем с целью устранения пробелов общего развития ребенка, 
его предшествующего обучения, направленная подготовка к усвоению 
учебного материала; логопедом по устранению речевых нарушений (воз-
можность использования компьютерных программ); психологом по кор-
рекции психических отклонений; 

В нашем учебном заведении обучаются дети-инвалиды с НОДА не 
первый год. Это дети, имеющие различную степень сохранности интел-
лекта. К каждому ребенку приставлен помощник – ассистент, помогаю-
щий в передвижении ребенка к специалистам. У, некоторых, имеется тью-
тор (если ребенок обучается вместе со всеми детьми). Дети с удоволь-
ствием посещают школу, общаются со сверстниками, принимают участие 
во всех мероприятиях, адаптированы в обществе. Конечно, этому помо-
гает большой коллектив группы сопровождения: психолог, дефектолог, 
логопед, учителя адаптированной и лечебной физкультуры, педагог, ко-
торый непосредственно обучает ребенка. Но реальный результат социаль-
ной адаптации, успеваемости – видны в каждом случае. И этот результат, 
несомненно, выше того, если бы ребенок находился на домашнем обуче-
нии. Создание специальных образовательных условий для детей с НОДА 
возможно в любом образовательном учреждении, при условии материаль-
ного обеспечения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
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СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПО ПРАВИЛАМ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «В ГОСТИ К ФЕЕ 

ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Аннотация: в статье представлен конспект развлечения по закреп-
лению знаний правил дорожного движения. 

Ключевые слова: развлечение в ДОУ, ПДД. 

Цель: закрепление ПДД. 
Задачи: 
 совершенствовать представления детей о безопасном поведении на 

улицах и дорогах; 
 закреплять знания о сигналах светофора, дорожных знаках; 
 воспитывать сознательное выполнение ПДД. 
Оборудование: руль, сумка для кондуктора, билеты, детские стульчики 

по количеству детей, жилет «Светофор», «зебра», жезл, пазлы «Дорожные 
знаки», картинки «Дорожные знаки», лото «Дорожное», раскраски 
«ПДД». 

Ход игры: 
(Голосовое сообщение) 
Воспитатель: ребята, мне сегодня пришло голосовое сообщение. Да-

вайте его послушаем. 
«Дорогие ребята, чтобы не попасть в беду, очень важно соблюдать 

ПДД. Я, Фея дорожной безопасности, приглашаю вас в гости, чтобы вы 
вспомнили правила безопасного поведения на улице, соблюдали их, 
чтобы с вами не произошло несчастного случая». 

Воспитатель: ребята, на чём мы можем доехать? 
Дети: на машине, поезде, автобусе. 
Воспитатель: 
– Хорошо, поедем на автобусе. Где же нам взять автобус? 
Дети: сделать из стульчиков. 
Воспитатель: давайте из стульчиков сделаем автобус. Кто ведет автобус? 
Дети: водитель. 
Воспитатель: кто желает быть водителем? (Назначенный на роль во-

дителя ребёнок садится вперед.) 
Воспитатель: остальные дети будут пассажиры. Но, чтобы занять ме-

сто в автобусе, что нужно приобрести? 
Дети: билеты. 
Воспитатель: у кого можно купить билеты? 
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Дети: у кондуктора. 
Воспитатель: кто будет кондуктором? (Выбирается кондуктор, наде-

вает сумку.) 
Воспитатель: где нужно входить в автобус? 
Дети: В дверь, по очереди. 
(Дети по очереди входят в автобус, занимают места, кондуктор подхо-

дит к детям и выдает билеты.) 
Водитель: осторожно, двери закрываются! 
(В автобусе повторяются правила поведения в транспорте. 
Звучит песня «Мы в автобусе сидим...», дети выполняют движения под 

музыку. После проигрывания 1 куплета автобус останавливается). 
Водитель: 
– Остановка «Дорожная безопасность». 
(Все дети выходят, их встречает фея Дорожной Безопасности) 
Фея: 
Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть. Я предлагаю посетить 

несколько станций, на которых вы выполните интересные задания и по-
вторите правила дорожного движения. 

1. Станция «Светофорная». 
(Детей встречает светофор, они повторяют сигналы светофора и их 

значение.) 
2. «Дорожная мастерская». 
(Дети отгадывают загадки, собирают пазлы «Дорожные знаки», назы-

вают знак и его значение.) 
1. Эй, водитель осторожно! 
Ехать быстро невозможно. 
Знают люди все на свете –  
В этом месте ходят дети! 
(Знак «Дети») 
2. Никогда не подведет 
Нас подземный переход: 
Дорога пешеходная 
В нем всегда свободная. 
(Знак «Подземный переход») 
3. Знак повесили с рассветом, 
Чтобы каждый знал об этом: 
Здесь ремонт идёт дороги - 
Берегите свои ноги! 
(Знак «Дорожные работы») 
4. На дорожном знаке том 
Человек идет пешком. 
Полосатые дорожки 
Постелили нам под ножки. 
Чтобы мы забот не знали 
И по ним вперед шагали. 
(Знак «Пешеходный переход») 
5. Я знаток дорожных правил, 
Я машину здесь поставил, 
На стоянку у ограды – 
Отдыхать ей тоже надо. 
(Знак «Место стоянки») 
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6. Знак водителей стращает, 
Въезд машинам запрещает! 
Не пытайтесь сгоряча 
Ехать мимо кирпича! 
(Знак «Въезд запрещен») 
7. Днем и ночью я горю, 
Всем сигналы подаю. 
Есть три сигнала у меня. 
Как зовут меня друзья? 
(Светофор) 

3. Станция «Дорожное лото». 
(Дети играют в лото «Дорожное».) 
4. Станция «Игровая». 
(Дети отвечают на вопросы.) 
– Пешком по улице идет. Значит это? (Пешеход) 
– Если ты едешь в автобусе, то ты? (Пассажир) 
– Сел в автобус, не взяв билет. Так поступать полагается? (Нет) 
– Старушка – преклонные очень года. Ты место ей уступишь в авто-

бусе? (Да) 
– Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Три) 
– Кто приходит на помощь, если сломался светофор? (Регулировщик) 
– Не надо по улице спокойно шагать, когда можно по ней вприпрыжку 

бежать? (Нет) 
– Как называется место, где мы ожидаем транспортное средство? 

(Остановка) 
– Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? (Нет) 
– По какой части улицы должны двигаться пешеходы? (По тротуару) 
– А если нет светофора, где можно перейти дорогу? (По пешеходному 

переходу) 
– Играть, кататься на велосипеде можно там, где машины едут? (Нет) 
– Полосатая лошадка через улицу ведет. О какой лошадке речь? 

(Зебра) 
Фея: 
– Ребята, вот вы и повторили ПДД. Я надеюсь, вы будете ответствен-

ными пешеходами, будете соблюдать ПДД. Вот вам от меня подарки. (Да-
рит детям раскраски «Правила дорожного движения».) 

Воспитатель: а теперь нам пора возвращаться в детский сад. Зани-
майте в автобусе свои места. 

Водитель: осторожно, двери закрываются! 
(Звучит песня «Мы в автобусе сидим...») 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  
С УЧИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
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С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности нарушений речи, ха-
рактерные для большинства детей-олигофренов, и пути взаимодействия 
учителя-логопеда и учителя начальных классов с целью создания опти-
мальных условий для успешного освоения АООП НОО обучающимися с 
умственной отсталостью. Отмечены особые образовательные потреб-
ности учащихся с интеллектуальными нарушениями, отражёнными во 
ФГОС. Приведены требования к организации интегрированных занятий, 
проводимых учителем и логопедом. 

Ключевые слова: обучающиеся с интеллектуальными нарушениями, 
интеграция, образовательный стандарт, коррекционно-развивающая ра-
бота. 

Изменение социальной и экономической жизни нашего общества неиз-
бежно влечёт за собой пересмотр задач специальных образовательных 
учреждений для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями), требует усиления подготовки их выпускников к 
адаптации в новых условиях современности. 

В последнее время увеличилось количество детей, поступающих в 
учреждения данного вида, с сочетанными дефектами, среди которых пре-
обладают речевые нарушения, которые имеют стойкий характер. У детей 
с интеллектуальной недостаточностью наблюдается несформированность 
речи как системы в целом: нарушение звукопроизношения, недоразвитие 
фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза, огра-
ниченный словарный запас, аграмматизмы, нарушение словообразования, 
недостаточная сформированность связной речи, выраженная дислексия, 
дисграфия. Речь детей монотонная, маловыразительная. Эти речевые рас-
стройства оказывают отрицательное влияние на психическое развитие ум-
ственно отсталого ребёнка, эффективность его обучения. 

19 декабря 2014 года Приказом Министерства образования и науки РФ 
№1599 утверждён Федеральный государственный образовательный стан-
дарт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями), реализация которого предписывает обеспечить каждому ре-
бёнку максимальный уровень физического, умственного и нравственного 
развития; организовать учебно-воспитательную работу, направленную на 
коррекцию, компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в раз-
витии и обучении, с учётом индивидуальных возможностей каждого ре-
бёнка. В этом контексте особенно актуален вопрос создания оптимальных 
условий для успешного освоения АООП обучающимися данной категории. 
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Требования к условиям получения образования обучающимися с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляют 
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 
реализации АООП, и структурируются по сферам ресурсного обеспече-
ния. Интегративным результатом реализации указанных требований явля-
ется создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 
среды для обучающихся, построенной с учетом их образовательных по-
требностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его до-
ступность, открытость и привлекательность для обучающихся, гаранти-
рует охрану и укрепление физического, психического и социального здо-
ровья обучающихся. 

Стандарт направлен на: 
 создание специальных условий для получения образования в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-
стями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обуча-
ющегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение максимального расширения доступа обучающимся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к образова-
нию, отвечающему их возможностям и особым образовательным потреб-
ностям. 

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для 
всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями), относится «обязательность непрерывности коррекционно-раз-
вивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных об-
ластей, так и в процессе коррекционной работы» [2]. 

Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей ра-
боты являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровожде-
ние детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-
личного профиля в образовательном процессе. Наиболее эффективным на 
первом этапе обучения детей-олигофренов становится сотрудничество 
учителя начальных классов и учителя-логопеда, которые имеют возмож-
ность осуществлять помощь и каждому ребёнку в отдельности, и группе 
детей, имеющих речевые дефекты; отслеживать процесс развития; зани-
маться углубленной и всесторонней профилактической, коррекционной, 
развивающей работой; осуществлять индивидуальную поддержку. Важно 
помнить, что учитель-логопед устраняет речевые дефекты, развивает уст-
ную и письменную речь до такого уровня, на котором ребёнок смог бы 
успешно обучаться в школе, учитель начальных классов продолжает рече-
вое развитие учащегося, опираясь на умения и навыки, приобретённые им 
в процессе логопедической работы. При планировании коррекционной ра-
боты учитель-логопед обязательно учитывает программные требования 
по чтению и письму, последовательность и время изучения тех или иных 
тем. Он консультирует учителей о видах речевых нарушений, которые 
встречаются у школьников; о том, каким образом эти речевые нарушения 
влияют на успешное усвоение детьми-логопатами учебных программ по 
всем предметам. Педагог имеет возможность, следуя рекомендациям ло-
гопеда, работать над коррекцией речи практически на всех уроках. Напри-
мер, учитель может помочь детям в автоматизации поставленных звуков. 
Для этого при чтении текстов или заучивании стихов, он напоминает 
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ребёнку, какие звуки нужно произносить правильно, поправляет его, осу-
ществляет контроль над правильностью речи, удовлетворяя таким обра-
зом особые образовательные потребности обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями), к которым относится «си-
стематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 
умений» [2]. 

Одним из важнейших условий коррекционной работы является выра-
ботка единства требований к ученику-логопату со стороны учителя и ло-
гопеда, так как эти ученики при всём своём желании не в состоянии вы-
полнить задания, в соответствии с нормами, принятыми в школе. Ошибки 
логопатического характера не должны засчитываться при оценке работы 
учащегося. Значительно важнее нормативной оценки создание для уче-
ника-логопата благоприятного психологического климата на уроке, что в 
свою очередь служит стимуляции познавательной активности, формиро-
ванию позитивного отношения к окружающему миру. 

Познавательные мотивы повышаются за счёт разнообразия организа-
ционных форм образовательного процесса и индивидуального развития 
каждого обучающегося. Наиболее подходящей формой коррекционно-
развивающего обучения являются интегрированные занятия, проводимые 
учителем и логопедом. 

Интегрированное построение занятий даёт возможность реализовать 
свои творческие возможности, развивать речевые навыки и коммуника-
тивные умения, познавательную активность. При этом занятие сохраняет 
для детей форму занимательной, увлекательной игры. Структура таких за-
нятий должна отличаться чёткостью, компактностью, сжатостью, логиче-
ской взаимообусловленностью учебного материала на каждом этапе заня-
тия, большой информативной ёмкостью материала. Интеграция должна 
быть не только в урочной, но и во внеурочной деятельности. 

Построенная таким образом работа вселяет в каждого ученика уверен-
ность в собственных силах, способствует активизации его познаватель-
ных процессов, раздвигает рамки общения – как в среде сверстников, так 
и с взрослыми. Он становится более открытым к установлению контактов 
с другими людьми, более восприимчивым к новым знаниям. 
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На протяжении своего пребывания в детском саду дошкольник нахо-
дится в непрерывном речевом, взаимодействии с детьми и педагогами: 
воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре. 

Все, что ребенок слышит – он впитывает как губка, он запоминает и 
проговаривает, и все услышанное, становится частью его лексикона. 

На занятиях по физической культуре, прежде всего, решают оздорови-
тельные, воспитательные и образовательные задачи. Благодаря занятиям 
физкультурой ребенок становится сильным, выносливым, физически здо-
ровым; улучшаются его физические показатели, укрепляется здоровье и 
приобретается хорошее настроение и заряд бодрости на весь день [2, с. 122]. 

Но нельзя не подчеркнуть, что помимо здоровьесберегающего влия-
ния физических упражнений, в течение занятий по физической культуре, 
ребенок обогащает свою речь и узнает много нового и интересного: овла-
девает спортивной профессиональной терминологией, а именно – усваи-
вает названия предметов, спортивного инвентаря, видов спорта и др. 

На своих занятиях использую следующие приемы речевого развития: 
1. Стихотворное и музыкальное сопровождение упражнений, игр и иг-

ровых упражнений; 
На лужайке поутру, 
Мы затеяли игру.   
(Дети встают в круг) 
Я подснежник, ты вьюнок               
(Подают по очереди левую и правую руки) 
Становись скорей в кружок.           
(Встают в круг) 
Раз, два, три, четыре,                       
(4 шага вправо) 
Раздвигайте круг пошире,               
(2 шага назад) 
А теперь мы ручейки 
Побежим вперегонки.                       
(Бегут по кругу) 
Прямо к озеру спешим 
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Станет озеро большим,                     
(Расширяют и выравнивают круг) 
Становитесь в круг опять 
Будем в солнышко играть                
(Расцепили руки) 
Мы веселые лучи                               
(Потянулись вверх на носках) 
Мы резвы и горячи.                           
(Прыжки на двух ногах) 
2. Различные речевки (на зарядках, в конце занятий); 
На зарядку выходи 
На зарядку всех буди. 
Все ребята говорят: 
Физзарядка – для ребят. 
3. Считалочки; 
1, 2, 3, 4, 5 – вышел зайчик погулять. 
Вдруг охотник выбегает 
Прямо в зайчика стреляет, 
Пиф-паф, ой- ой- ой, 
Погибает зайчик мой. 
Повезли его в больницу 
Оказался он живой. 

4. Пальчиковую гимнастику 
Этот пальчик бабушка 
Этот пальчик дедушка (Семья.) 

5. Художественное слово. 
Подвижная игра «Кот и мыши». 
К.: Мыши-мыши, где гуляли? 
М.: Сыр в кладовке воровали. 
К.: Почему остались крошки? 
М.: Тебе оставили немножко. 
К.: За такие вот делишки, 
Мы накажем вас воришки. 
М.: Если хочешь наказать 
Так попробуй нас догнать. 
6. Придумывание различных историй (например, мы попали в страну 

«Здоровейки», предлагаю вам по путешествовать. Идем по тропинке (уз-
кая или широкая?). Внезапно пошел дождь и нужно передвигаться по коч-
кам (какие кочки?)). 

Зачастую в конце занятий вспоминаем, что выполняли, каким цветом 
был мячик, формой, высотой, так же это обговаривается во время занятий. 

7. Фольклорный материал; 
8. Потешки; 
9. Прибаутки; 
10. Русские народные песни. 

«Малыши крепыши 
Вышли на зарядку, 
Малыши, крепыши 
Делают зарядку.» 

11. Слова-заклички в подвижных играх; 
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Гуси-гуси (Га-га-га), 
Есть хотите (Да-да-да), 
Ну летите (Нет-нет-нет), 
Серый волк под горой не пускает нас домой! 
Ну летите как хотите, только крылья берегите! 

12. Отговаривание правил подвижной игры; 
13. Речевые приемы при зарядке и в водной части (Ходьба в полном 

приседе, дети шипят как гуси; ходьба с высоким подниманием колен, цо-
каем как лошади). 

14. Дыхательные и пальчиковые гимнастики; 
Проведи глазами влево, 
И скажи соседа слева, 
А теперь ты вправо проведи 
И соседа справа прошепчи, 
Посмотри ты в потолок 
Свое имя назови дружок. 

15. Приветствия на соревнованиях (Команда напротив: Физкульт – ура!); 
16. Загадки на различные темы [3, с. 125]. 
Таким образом считаю, что интеграция физического и речевого разви-

тия детей дошкольного возраста играет колоссальную роль в становлении 
личности ребёнка, в гармоничном развитии как физических, так и психи-
ческих качеств детей, делает занятия физкультуры полезными и увлека-
тельными. 
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Использование метода – детское экспериментирование в педагогиче-
ской практике эффективно и необходимо для развития исследовательской 
деятельности дошкольников, познавательной активности, увеличения 
объема знаний, умений и навыков. Ян Амос Коменский говорил: «Учить 
надо так, чтобы люди, насколько это возможно, приобретали знания не из 
книг, но из неба и земли, из дубов и буков, то есть знали и изучали самые 
вещи, а не чужие только наблюдения и свидетельства о вещах». Дети лю-
бят экспериментировать. Дело в том, что им присуще наглядно-действен-
ное и наглядно-образное мышление. 

В дошкольном возрасте экспериментирование является основным, а в 
первые три года практически единственным способом познания мира. Экс-
периментирование на детях – это особая форма исследовательской деятель-
ности, в которой более ярко выражены процессы возникновения и развития 
новых способов личности, лежащих в основе саморазвития. В процессе экс-
перимента, помимо развития познавательной деятельности, происходит 
развитие психических процессов: обогащение памяти, речи, активизация 
мышления, умственных способностей, так как постоянно возникает потреб-
ность в выполнении операций анализа и синтез, сравнение и классифика-
ция, сообщение и экстраполяция, необходимость сообщить об увиденном, 
сформулировать закономерности и выявить выводы; происходит не только 
ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда мысли-
тельных приемов и операций. Кроме того, стоит отметить положительное 
влияние экспериментально-исследовательской деятельности на эмоцио-
нальную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, формирова-
ние трудовых навыков и умения доводить начатое дело до победного конца. 
Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я за-
помню, дай попробовать и я пойму» усваивается все прочно и надолго, ко-
гда ребенок слышит, видит и сам делает. На этом основывается активное 
внедрение детского экспериментирования в практику работы дошкольных 
учреждений. Экспериментирование дает дошкольникам возможность удо-
влетворить свою врожденную любознательность, почувствовать себя 



Педагогика 
 

59 

учеными, исследователями и исследователями. При этом взрослые (воспи-
татели), что немаловажно, играют роль не педагога-наставника, а полно-
ценного партнера, позволяющего детям проявлять собственную исследова-
тельскую активность. Академик Н.Н. Подъяков доказал, что лишение воз-
можности экспериментировать, постоянные ограничения самостоятельной 
деятельности в дошкольном возрасте приводят к серьезным психическим 
расстройствам, которые сохраняются на всю жизнь, негативно сказываются 
на развитии и саморазвитии ребенка, на способности обучаться в дальней-
шем. Именно экспериментирование является ведущим видом деятельности 
у детей дошкольников. 

С интеллектуальной пассивностью детей в своей практике сталкива-
ются многие педагоги. Поиск Н.Н. Подьякова показывает, что причины ин-
теллектуальной пассивности ребенка кроются в ограниченности его интел-
лектуальных впечатлений и интересов. В то же время, не справившись с 
простым заданием, дети быстро его выполняют, если оно представлено в 
форме игры или практической деятельности. Мне близка гипотеза Н.Н. По-
дьякова, что в детстве основной деятельностью является не игра, как при-
нято считать, а экспериментирование. В подтверждение своей гипотезы он 
приводит многочисленные свидетельства: – игровая деятельность требует 
возбуждения и определенной организации со стороны взрослых; Мы точно 
знаем, что детей нужно учить играть. В опытно-ищущей деятельности ре-
бенок самостоятельно воздействует различными способами на окружаю-
щие его предметы и явления с целью более глубокого понимания их. Эту 
деятельность не дает ребенку взрослый, он сам ее строит; – в процессе экс-
периментирования очень четко выявляется момент саморазвития; преобра-
зования предмета, производимые ребенком, открывают перед ним новые 
стороны и свойства предмета, что, в свою очередь, дает возможность осу-
ществить новые, более сложные и совершенные преобразования и по-но-
вому взглянуть на предмет и его свойства. 

Таким образом, по мере приобретения ребенком знаний об изучаемом 
предмете ребенок имеет возможность ставить перед собой новые, все бо-
лее сложные цели; – некоторые дети не любят играть; это не означает, од-
нако, что они малоподвижны, предпочитают заниматься чем-то другим, 
кроме игры, и их умственное развитие нормально. И только после лише-
ния возможности познания окружающего мира путем экспериментирова-
ния умственное развитие ребенка затормаживается; – основанием для до-
казательства ведущей роли экспериментирования в деятельности детей 
является тот факт, что экспериментально-исследовательская деятельность 
проникает во все области детской деятельности, в том числе и в игровую. 
Последняя возникает значительно позже экспериментальной деятельно-
сти. Критерием эффективности детского экспериментирования является 
не качество результата, а способность ребенка определить цель, пути ее 
достижения, оценить результат. 

Экспериментирование является эффективным методом обучения де-
тей исследовательской деятельности во всех ее формах и видах, является 
методом повышения самостоятельности ребенка, создает условия для ак-
тивного развития познавательного интереса и целенаправленного воспри-
ятия мира, является ведущей деятельностью в обучении. 
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ственно через делегирование и распределение полномочий среди сотруд-
ников дошкольной организации. Определены важные рычаги управления 
дошкольной организацией для развития ДОО. 
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тельность, управление, внутренний трудовой распорядок, управленче-
ские решения в ДОО. 

За прошедшее время предприняты значительные усилия реформиро-
вания дошкольного образования, установлены его мировоззренческие ос-
новные принципы, установлены значимые постановления, расширяющие 
полномочия управляющих, педагогов и законных представителей воспи-
танников. 

Стало явным, то, что трудности воспитания и обучения ребенка на де-
мократической основе имеют все шансы быть разрешенными благопо-
лучно только лишь при наличии отличной системы педагогической дея-
тельности, введении компонентов педагогической работы, новейших ос-
нов управления и высочайшего мастерства управляющих дошкольных ор-
ганизаций. 

Дошкольная организация содержит собственную наглядно проявлен-
ную специфику: миссии, структуру коллектива, типы и сущность инфор-
мационных и коммуникативных действий. 

Задачами дошкольного образования является максимальная удовле-
творенность потребностей семьи и общества в присмотре и уходе, воспи-
тании и обучении ребенка, их слаженном формировании. 

Под руководством дошкольной организации необходимо осознавать 
направленную работу, обеспечивающую согласованность всей работы ра-
ботников в решении вопросов воспитания и обучения ребенка в системе 
современных условий. 
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Современные образовательные организации становятся всё более 
сложной системой. Этой системе приходится действовать в динамиче-
ском современном мире, который предъявляет к ней всё более возрастаю-
щие требования. Одновременно с этим и внутри её появляются педагоги-
ческие управленческие новшества, создающие возможности для каче-
ственного изменения способов и результатов работы. Все это приводит к 
осложнению управления и порождает в новых научных способах их ре-
шения. 

Управление – это явление объективно обусловлено, вызванное к 
жизни, закономерности и взаимосвязи функциональной системы. 

Цель управления дошкольной организацией – гарантировать наилуч-
шее функционирование всех концепций, значительно эффективной вос-
питательно-просветительной деятельности с ребенком при минимальных 
затратах времени и сил. 

Это непростая процедура, складывается из верного подбора ответов и 
вопросов исследования и углубленного рассмотрения завоеванной сте-
пени педагогической деятельности, концепции рационального планиро-
вания; – раскрытия и распространения современного педагогического 
навыка и применения достижений управленческой деятельности в подго-
товке педагогов к работе с ребенком; – реализации базисного единства 
воспитания и обучения ребенка на занятиях и в обыденной жизни; – ре-
зультативного контролирования и контроля выполнения. 

Важную роль в постановлении данных вопросов занимает «демокра-
тизация управления дошкольной организацией, то что подразумевает: 

 педагогическое сотрудничество на всех уровнях управления в дет-
ском саду; 

 компетентность всех участников в вопросах управления; – новое 
управленческое мышление; 

 педагогическое сотрудничество с родителями и школой; – создание 
коллектива единомышленников (воспитателей, родителей, учителей); 

 заинтересованность родителей и общественности в совместной дея-
тельности по воспитанию детей и ее результатах; 

 обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе. 
Дошкольная организация содержит управляемую и распоряжающиеся 

концепции. Управляемая концепция заключается с взаимозависимых 
среди собою обществ: педагогического – медицинского – обслуживаю-
щего -детского. Координационная конструкция управления в дошкольной 
организации предполагает собою комплекс абсолютно всех его организа-
ций со свойственными им функциями. Она представлена в варианте двух 
ключевых подструктур – управленческого и социального управления. 

Административная работа заведующего гарантирует вещественные, 
организационные, законные и общественно-психические требование с це-
лью осуществлении функций управления педагогической деятельностью. 

Управляющий, как администратор использует собственные возможно-
сти «с целью предоставления функционирования дошкольной организации 
в согласовании с действующими нормативными актами: совместно с со-
трудниками разрабатывает и реализует кадровую политику (комплектует 
штаты, осуществляет подбор, расстановку и перемещение кадров, их атте-
стацию); устанавливает в соответствии с трудовым законодательством, 
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правилами внутреннего трудового распорядка и квалификационными ха-
рактеристиками круг обязанностей работников дошкольного учреждения; 
обеспечивает выполнение законодательства о труде, правил внутреннего 
трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, инструкций по 
организации охраны жизни и здоровья детей, охраны труда и техники без-
опасности; организует пропаганду педагогических и гигиенических знаний 
среди родителей, направляет работу родительского комитета; действует от 
имени дошкольного учреждения, представляя его во всех государственных, 
кооперативных предприятиях, учреждениях, организациях; является распо-
рядителем кредитов и имущества дошкольного учреждения, решает во-
просы создания и ликвидации подразделений и различных служб при нем; 
в пределах компетенции дошкольного учреждения заведующий издает при-
казы и дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками дан-
ного учреждения; отчитывается о работе учреждения перед коллективом и 
отделом народного образования». 

Исполняя функции инициатора, руководитель формирует условия, 
требуемые для общей работы, с целью направленных и скоординирован-
ных операций сотрудников. Он не только обеспечивает хорошую органи-
зацию воспитательно-образовательной работы с детьми, но и сплачивает 
педагогический коллектив, утверждает в нем дисциплину труда, благо-
приятный морально-психологический климат, является выразителем ин-
тересов коллектива сотрудников дошкольной организации. 

Организаторская работа заведующего обязана являться ориентирован-
ной на обеспечение многостороннего воспитания и формирования лично-
сти каждого ребёнка. Относительно для неё возможно отметить: разумно-
проектировочный, коммуникативный, непосредственно организаторский 
и гностический элементы. 

Конструктивно-проектировочный компонент содержит составление 
плана организационной и педагогической работы всего коллектива. К ней 
относится планирование содержания работы детского сада: составление 
смет и других планово-финансовых документов, тарификационных спис-
ков и т. д., распределение работы во времени и между членами коллектива 
(с учетом уровня квалификации, опыта, психологического климата); со-
здание условий для взаимодействия их в процессе работы. Сюда же 
можно отнести планирование деятельности и самого заведующего по ру-
ководству коллективом (стиль руководства, система организационно-вос-
питательных воздействий на коллектив, самовоспитание). 

Коммуникативная работа заведующего ориентирована на формирова-
ние правильных отношений среди членов коллектива с учетом их личных 
и возрастных отличительных черт. При этом он должен сопоставлять соб-
ственную работу с требованиями, какие предъявляются к руководителю. 

На 2-ой степени руководство осуществляют старший воспитатель, за-
меститель заведующего по АХР, старшая медицинская сестра, которые 
взаимодействуют с соответствующими объектами управления. В данной 
степени заведующий осуществляет прямую и опосредованную реализа-
цию административных решений посредством распределения обязанно-
стей между административными работниками с учетом их подготовки, 
опыта, а также структуры дошкольной организации. Методист реализо-
вывает руководство воспитательно-просветительной работой дошколь-
ной организации. 
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Под его управлением совершается передача навыка, наилучшего 
опыта, формирование у молодого специалиста профессиональных уме-
ний. В современных условиях дошкольного образования его внимание 
должно быть направлено на создание новых, содержательных, гуманных 
взаимоотношений как между педагогами детского сада, так и между пе-
дагогами и родителями. Заведующий хозяйством отвечает «за сохран-
ность сооружения дошкольного хозяйства и собственности, организует 
чистоту и порядок в помещениях детского сада и на участке, противопо-
жарную охрану и организацию труда обслуживающего персонала». 

Старшая медицинская сестра осуществляет контроль за санитарное со-
стояние помещений и участка дошкольного учреждения, соблюдение са-
нитарно-противоэпидемического режима, организацию питания и каче-
ство приготовления пищи, обеспечивает медицинское обслуживание де-
тей, проводит санитарно-просветительную работу среди работников 
учреждения и родителей. 

Важным вопросом считается точное распределение обязательств 
среди управляющим и его заместителями. Обязанности и права находятся 
между собой в диалектическом единстве и в том случае, если заведующий 
расширяет обязанности своих заместителей, это требует и соответствую-
щего расширения прав. 

Третью степень управления реализовывают педагоги, специалист по 
психологии, наставник по физическому воспитанию, музыкальный руко-
водитель, обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управле-
ния являются дети и их родители. 

Вопрос соответствия единоначалия и коллегиальности в управлении 
содержит существенное значение. Совместность обретает максимальное 
представление в ходе обсуждения и выработки заключений, а единовла-
стие – в распоряжениях управляющего. 

От руководителя в значительной степени зависит подбор наиболее 
важных вопросов и глубина их подготовки к обсуждению на Совете педа-
гогов и на собраниях трудового коллектива, создание деловой обста-
новки, согласование работы коллектива. 

Рассматривая совместность равно как важнейшее правило демократи-
зации управления следует иметь в виду и право «запрет» управляющего 
на иные решения советов и собраний. 

Согласованная работа абсолютно всех ступеней административного 
управления, их взаимосвязь с органами коллегиального управления га-
рантирует большой результат в достижении поставленных перед работ-
никами дошкольного учреждения целей. 

Только основываясь на поддержку собственных заместителей и соци-
альные организации, руководствуясь принципом делегирования ответ-
ственности и централизации контролирования, взаимодействия абсо-
лютно всех ступеней управления, отчетливо устанавливая области воз-
действия абсолютно всех руководящих организаций, их возможности, за-
ведующий способен достичь эффективного общения всех членов группы 
согласно вертикали и горизонтали. 
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Основным исторически первичным видом человеческой деятельности 
является труд. Без труда невозможно представить себе человеческую 
жизнь. 

Трудовое воспитание дошкольников – это целенаправленный процесс 
формирования у детей положительного отношения к труду, желания и уме-
ния трудиться, нравственно ценных качеств, уважения к труду взрослых. 

К основным целям трудового воспитания в дошкольном учреждении 
относят: 

 формирование положительного отношения к труду, бережного отно-
шения к его результатам; 

 развитие стремления оказывать взрослым посильную помощь; 
 формирование представлений детей о мире профессий. 
Задачи трудового воспитания: 
 прививать детям трудовые навыки; 
 формирование представления о предметном мире, созданном ру-

ками человека, о роли человека в нем; 
 освоение знаний о трудовых профессиях. 
По своему содержанию труд детей дошкольного возраста делится на 

пять видов: 
 самообслуживание (ежедневное выполнение элементарных трудо-

вых заданий – одеваться, умываться, самостоятельно принимать пищу, 
убирать за собой игрушки); 
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 хозяйственно-бытовой труд (это труд по наведению и поддержанию 
порядка в помещении и на участке); 

 труд в природе (уход за растениями и животными, выращивание ово-
щей на огороде, озеленение участка, участие в чистке аквариума и др.); 

 ручной труд (например, изготовление игрушек); 
 умственный труд (сопровождает любой другой вид детского труда). 
В дошкольных образовательных организациях основным видом труда 

ребёнка является самообслуживание, которое имеет большое воспита-
тельное значение – формирует у детей самостоятельность, уверенность в 
своих силах, желание и умение преодолеть препятствия, вооружает навы-
ками. 

Хозяйственно-бытовой труд создает возможности для воспитания у 
детей элементарных навыков культуры труда, правильной организации 
индивидуальной и совместной работы (например, в наведении порядка в 
групповой комнате). В его процессе создаются возможности для форми-
рования у детей бережного отношения к вещам, умения замечать малей-
ший беспорядок и по собственной инициативе устранять его (например, 
нужно подмести, убрать или вытереть). 

Немаловажен и труд детей в природе, благодаря которому у детей фор-
мируется бережное отношение к природе. Такой вид деятельности спо-
собствует воспитанию ответственного отношения к своим обязанностям. 
Ухаживая за растениями и животными, дети убеждаются в его необходи-
мости. 

Ручной труд способствует развитию фантазии, творческих способно-
стей; развивает мелкие мышцы рук, способствует воспитанию выдержки, 
настойчивости. 

Умственный труд имеет свою особенность, как и любой другой вид 
труда, которая проявляется в том, что ребенку необходимо выполнить ум-
ственные действия, приложив усилие. Хорошо развитая способность к 
умственному труду значительно облегчит выполнение любой деятельно-
сти, которой будет заниматься ребенок в дальнейшем и обеспечит дости-
жение положительного результата. Данный вид трудовой деятельности 
играет важнейшую роль в подготовке ребенка к школе. 

Заключение. 
Таким образом, труд детей дошкольного возраста является важней-

шим средством воспитания. Весь процесс воспитания детей в детском 
саду может и должен быть организован так, чтобы они научились пони-
мать пользу и необходимость труда для себя и для коллектива. Отно-
ситься к работе с любовью, видеть в ней радость – необходимое условие 
для проявления творчества личности, ее талантов. 

Дошкольные учреждения закладывают основу формирования трудо-
вых навыков, а значит и успешности будущей профессии человека, воз-
можность самореализации, самовыражения и самоутверждения личности, 
стрессоустойчивости, социальной самозащиты и адаптации человека в со-
временных условиях. 
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Что делают учащиеся, чтобы писать словарные слова правильно? 
Обычно обучающиеся пытаются их запомнить или заучивают. Действи-
тельно, на практике словарные слова чаще всего подлежат механическому 
заучиванию, что является мало результативным. Поэтому учащиеся со-
вершают ошибки в словарных словах. Почему? Ответ прост. Когда уче-
ники знакомятся со словарными словами, то им отводится, как правило, 
безучастная роль. Но не следует забывать, что современные дети до-
вольно любопытны, сообразительны, изобретательны – это и нужно ис-
пользовать. 

Словарная работа на уроках русского языка является одной из звеньев 
по формированию и развитию речи учащихся. Овладев словарным соста-
вом литературного языка, у учащихся будет прослеживаться освоение ор-
фоэпии, орфографии, грамматики, правильного словоупотребления, и, 
наконец, связной речи. 

Для роста и расширения речевой культуры учащихся в учебном про-
цессе должны быть применимы упражнения, направленные на увеличе-
ния словарного запаса. А также упражнения на отработку учащимися спо-
собности выбирать из своего словарного запаса слова наиболее соответ-
ствующие содержанию высказывания. Они же будут делать речь ученика 
правильной, точной и выразительной. 

В данной статье мы хотим познакомить вас со способами работы со 
словарными словами. Рассмотрим некоторые из них 

Прием №1. Этимология слова. 
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Перед вами словарные слова: 
Агроном, лягушка, капитан, вагон 
Что традиционно учитель делает с этими словами? 
1. Разъясняет значение этих слов 
2. Дает этимологию слова (Этимология – наука, изучающая происхожде-

ние слов, реконструирующая словарный состав древнейшего периода). 
Например: 
1. Агроном – греч. agrós поле и ómos закон. – специалист сельского хо-

зяйства, обладающий всесторонними знаниями в области агрономии. 
2. Лягушка – «лягва» – называли её в старину. Бесхвостое земновод-

ное с длинными задними ногами, приспособленными для прыганья. 
3. Капитан – лат. «капут» – голова, главный человек на судне. 1. Офи-

церское звание или чин в армии и флоте, а также лицо, имеющее это зва-
ние. Командир судна. 

4. Вагон – нем. «ваген» – повозка, тележка. Транспортное средство для 
перевозки пассажиров и грузов, приспособленное для движения на колё-
сах по рельсам. 

Этимологический анализ является ценным методическим приемом 
обучения орфографии. Знакомство младших школьников с этимологией 
слов оказывает положительное влияние на правописание непроверяемых 
слов, расширяет кругозор, приобщает к историческим фактам культуры 
языка, учит работать с этимологическим словарем. 

Приём №2. Метод звуковых ассоциаций. 
Эффективным приемом работы со словарными словами является ме-

тод звуковых ассоциаций. Что это такое? Суть его заключается в подборе 
созвучных ассоциаций по написанию к запоминаемому слову. 

Например: горизонт, облако, соловей 
Какие слова спрятались в написанных словах? 
Горизонт – гори, зонт! 
Облако – на облаке лак. 
Соловей – соловей поет соло. 
Из нашего опыта видно, что у детей складывается высокий интерес к 

слову, его составу, этимологии. Ведь дети видят словарное слово с разных 
сторон. Они учатся думать, рассуждать, дискуссировать над словом. Ра-
бота над словами проходит интересно, творчески. 

Приём №3. Графические ассоциации. 
Смысл данного приема заключается в том, что учащимся необходимо 

увидеть сходство формы буквы и предмета. На наших уроках обучающи-
еся самостоятельно делают рисунки в отдельно заведенных словарях для 
записи словарных слов. 

К методу графических ассоциаций можно отнести также стихотворе-
ния, ребусы, рисунки, которые будут вызывать у обучающихся опреде-
лённые ассоциации. Иными словами, запоминаемая буква зашифровыва-
ется в картинки. Она легко запоминается и легко вспоминается, когда 
нужно. Такой процесс будет являться для детей игрой. При этом игра по-
лезная, творческая. 

Приём №4. Игра «Ручеек». 
Излюбленным методом наших детей является игра «ручеек». Одному 

из вариантов мы раздаем словарные слова. По нашей команде этот вари-
ант начинает диктовать выданные нами словарные слова своему соседу. 
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Когда дети слышат слова «ручеек бежит» они меняются парами. Каким 
образом: те ученики, которые пишут- остаются на своих местах. Перехо-
дят только те, кто диктует. Наш ручеек движется по кругу. 

Чтобы в учебную деятельность были включены все дети, по окончании 
игры учащиеся меняются вариантами. Теперь, кто писал – диктуют, а кто 
диктовал – пишут. После проделанной работы учитель показывает уча-
щимся слайд для взаимопроверки написанных слов. 

Приём №4. Диктанты наоборот. 
Одним из важных приемов в 4 классе является прием «Диктант наобо-

рот». На уроке мы предлагаем значение слова, а дети отгадывают само 
слово. Например,: 

Директор: 
1) руководитель предприятия, учреждения; 
2) человек, умеющий управлять коллективом. 
Приемы такого обучения содействуют запоминанию слов, обеспечи-

вают детям успех в учебе, дарят радость от общения с буквой, словом. 
Буква становится ребенку другом, из-за нее не будет разочарований, не-
удач, слез. 

Наш опыт показал, что ежедневное применение названных приемов 
дает возможность во много раз повысить продуктивность обучения сло-
варным словам по сравнению с обучением с помощью традиционных при-
емов. При использовании описанных приемов работы со словами с непро-
веряемыми написаниями учащиеся усваивают орфографию не только 
слов, предусмотренных программой, но и многих других. А каждый учи-
тель знает: чем больше слов усвоит учащийся, тем богаче его речь, тем 
легче ему учиться, тем глубже и прочнее его знания по всем предметам. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ «VAY TOY» 
Аннотация: в статье описана экспериментальная работа по разви-

тию познавательной активности у детей среднего дошкольного воз-
раста с использованием развивающего оборудования «VAY TOY». Авторы 
выделили использованные диагностические методики и представили ва-
рианты дидактических игр, а также игровых проблемных ситуаций. 

Ключевые слова: развивающее оборудование, экспериментальная ра-
бота. 

Экспериментальная работа по развитию познавательной активности у 
детей среднего дошкольного возраста состояла из констатирующего 
этапа. 

С целью выявления уровня развития познавательной активности у до-
школьников были использованы методики М.Б. Шумаковой «Вопро-
шайка», В.С. Юркевич «Древо желаний» и Р.С. Немова «Какие предметы 
спрятаны в рисунках?». 

Изучив результаты констатирующего этапа эксперимента, можем 
утверждать, что испытуемая группа детей показала в основном низкий 
уровень развития познавательной активности. 

Воспроизводящий (низкий) уровень был выявлен у 60% детей средней 
группы. При выполнении диагностических заданий они испытывали 
трудности, что проявлялось в отрицательных эмоциях (огорчение, раздра-
жение). Дети не задавали познавательные вопросы, что показывало отсут-
ствие инициативы в овладении новыми знаниями. 

Интерпретирующий (средний) уровень показали 40% испытуемой 
группы детей. Дошкольники проявили позитивное отношение к деятель-
ности, при возникновении трудностей не боялись просить помощи у пе-
дагога и не останавливались выполнении заданий, также задавали во-
просы для уточнения условий выполнения заданий. 

Творческий (высокий) уровень у детей испытуемой группы выявлен 
не был. 

Исходя из результатов диагностики, мы разработали методические ре-
комендации по развитию познавательной активности. 
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Создатель данных подвижных игр М.Л. Вайнапель считает, что обору-
дование «VAY TOY» всесторонне развивает физические, эмоциональные 
и умственные способности дошкольника, способствует созданию счаст-
ливой среды, так как основной посыл образовательной игры «VAY TOY» 
заключается в том, что обучение должно проходить весело и активно. 

Играя в VAY TOY, дошкольник удовлетворяет не только свой позна-
вательный, исследовательский интерес, но и физиологическую потреб-
ность в движении. VAY TOY – это отличное сочетание дидактики и раз-
влечения. 

Мы рекомендуем использовать развивающее оборудование «VAY 
TOY» в непосредственно образовательной деятельности, в свободной де-
ятельности детей при проведении дидактических игр, а также при созда-
нии проблемных игровых ситуаций: 

«Наряди елку» – цель: закрепить счет до пяти, сравнение групп пред-
метов по количеству с помощью составления пар и пересчетом, сравнение 
и упорядочивание предметов по высоте. Ход игры: перед детьми лежат 
маленькие и большие треугольники и круги. Воспитатель предлагает рас-
ставить елки по порядку от самой высокой до самой низкой. Далее нужно 
украсить елки шарами (кругами). Как узнать хватит ли шаров? Дети 
должны сосчитать елки и шары и на каждую елку надеть шар. 

«Положи над, под, справа, слева» – цель: закрепление пространствен-
ных представлений, знаний о цвете, форме. Ход игры: Педагог выклады-
вает на поле в среднем ряду три фигуры. Даем задание ребенку: положи 
над синим треугольником красный круг; под красным квадратом синий 
круг; перед желтым кругом красный треугольник; слева от синего круга 
желтый треугольник и так далее. 

Проблемная ситуация «К нам пришли гости». Цель: учить анализиро-
вать элементы геометрических фигур; делать предположения. Воспита-
тель спрашивает у детей: «Если «гости» с тремя углами – семья треуголь-
ников, то, как называется семья «гостей», у которых четыре угла (нет уг-
лов)» Дать детям возможность высказать свои предположения. 

Проблемная ситуация «Какая фигура будет вратарем?». Цель: закреп-
ление порядкового счета и умения правильно считать – слева направо. 
Геометрические фигуры вместе с Незнайкой захотели сыграть в футбол, 
и для того, чтобы выбрать вратаря, они встали в один ряд. Все фигуры 
решили, что вратарем будет желтый квадрат, а Незнайка сказал, что вра-
тарем будет та фигура, которая стоит на пятом месте. Но желтый квадрат 
ответил, что он стоит на первом месте. Кто прав? На каком по порядку 
месте стоит желтый квадрат? 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
И КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ  

ТИКО-МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Аннотация: в настоящее время в условиях модернизации дошколь-

ного образования образовательный процесс немыслим без использования 
новых современных педагогических технологий. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт считает формирование познава-
тельных интересов и познавательных действий ребёнка в различных ви-
дах деятельности одним из принципов дошкольного образования. В ста-
тье рассмотрен вопрос развития технического творчества посредством 
технологии тико-моделирования. 

Ключевые слова: тико-конструирование, техносреда, тико-модели-
рование, тико-технология. 

Педагог находится в постоянном поиске, придумывании оригиналь-
ных способов решения педагогических задач, новых подходов к подаче 
материала, а также выстраивает образовательную деятельность так, чтобы 
каждый дошкольник активно и увлеченно занимался [1]. 

Задача педагогов и родителей нашего дошкольного учреждения – по-
мочь сохранить и развить стремление к познанию, удовлетворить детскую 
потребность в активной деятельности, дать пищу уму ребенка. Соответ-
ственно, актуальным становится поиск новых методов и педагогических 
технологий с целью формирования познавательных способностей детей 
дошкольного возраста. 

Большинство детей просто обожают конструировать, поэтому кон-
структор – эта та вещь, которая должна быть в каждом доме. А польза от 
такого приобретения налицо – с одной стороны, ребёнок увлечен интерес-
ным занятием, а, с другой стороны, это занятие способствует его всесто-
роннему развитию. 

Сегодня появилась возможность уже в дошкольном возрасте знако-
мить детей с основами строения технических объектов. Процесс кон-
структивной деятельности непосредственно связан со всеми видами дея-
тельности ребёнка в детском саду, знания и умения, полученные, на заня-
тиях с успехом реализовываются во всех её сферах. Конструктивная дея-
тельность является одним из эффективных способов подготовки к школе: 
развивая необходимые для обучения качества, делает это совершенно не-
навязчиво, поскольку привлекательна и интересна для детей. 
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Конструирование является по своей сути деятельностью моделирую-
щей. Любая постройка – это модель, отражающая наиболее существенные 
структурно-функциональные свойства объекта. Поэтому создание даже 
элементарного, условного сооружения требует наличия достаточного 
уровня знаний об объекте, сформированности избирательного восприятия 
его специфических пространственных характеристик (форма, размер объ-
екта и его частей, пространственное взаиморасположение). 

Педагогическая целесообразность использования ТИКО обусловлена 
важностью развития навыков пространственного мышления, как в плане 
математической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуаль-
ного развития дошкольников. Отличительная особенность ТИКО от дру-
гих развивающих игр и пособий – это работа с геометрическими телами, 
за которыми стоят реальные объекты. Это позволяет дошкольнику, опи-
раясь на наглядно-действенный и наглядно-образный уровни познава-
тельной деятельности, постепенно подниматься на более высокий аб-
страктный словесно-логический уровень [4]. 

По мнению Э.М. Галямовой, термин конструирование (от лат. 
construktio – составление, сложение) означает создание модели, построе-
ние, приведение в определенный порядок и взаимоотношение различных 
отдельных предметов, частей, элементов [3]. 

Техносреда – техническое предметно-игровое пространство, часть об-
разовательного пространства [2]. Наличие наилучших условий, образова-
тельной техносреды для развития детей ведёт к наиболее полному усвое-
нию необходимых навыков, благоприятствует успешному выполнению 
конструктивной деятельности. 

ТИКО-технология – это новая педагогическая технология, основанная 
на практической работе с конструктором для плоскостного и объемного 
моделирования. Конструктор представляет собой набор ярких плоскост-
ных фигур из пластмассы, которые шарнирно соединяются между собой. 
В результате для ребенка становится наглядным процесс перехода из 
плоскости в пространство, от развертки – к объемной фигуре и обратно. 

Функции конструкторов ТИКО: 
Образовательная: систематизируют знания детей о геометрических 

представлениях за счёт целостного видения фигуры; способствуют луч-
шему восприятию информации, за счёт интеграции зрительного и так-
тильного восприятия; формируют навыки пространственного, абстракт-
ного и логического мышления. 

Развивающая: улучшают моторику рук за счёт постоянной работы с 
деталями конструктора; развивают творческие способности, возможность 
создавать оригинальные конструкции; прививают художественный вкус 
и эстетическое восприятие, за счёт яркости и многообразия получаемых 
цветовых решений. 

Воспитательная: воспитывают интерес к предмету за счёт необычной 
формы задания; тренируют дисциплину за счёт вовлечённости в создание 
проекта. 

Работа по ознакомлению детей с конструктором, деталями, способами 
соединения, конструирование проходит в игровой форме по образцу и по 
схемам. Основные формы работы с детьми индивидуальная и групповая. 
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Работу по ТИКО моделированию начинаем с блока «Плоскостное мо-
делирование»: знакомимся с геометрическими фигурами и их свойствами, 
исследуем формы и свойства многоугольников, сравниваем, классифици-
руем, выявляем закономерности, выполняем задания на пространственное 
ориентирование, выделяем части и целое. 

Занятия построены на основе практической работы с конструктором 
ТИКО и ознакомлению детей с такими видами творческого конструиро-
вания как: 

 исследование, проводимое под руководством педагога и предусмат-
ривающее пошаговое выполнение инструкций, в результате которого 
дети строят заданную модель; 

 свободное исследование, в ходе которого дети создают различные 
простейшие модели. 

В непосредственно-образовательной деятельности по конструирова-
нию и в свободной деятельности дети придумывают, фантазируют, со-
здают оригинальные конструкции из ТИКО-конструктора, тем самым раз-
вивая творческое и техническое мышление. 

Дальнейшая работа продолжается с блоком «Объёмное моделирова-
ние». В данном блоке проводится исследование и конструирование слож-
ных многогранников, предметов, имеющих форму призмы, предметов пи-
рамидальной формы. 

С целью развития детского конструирования как деятельности, в про-
цессе которой развивается и сам ребенок [5], мы использовали разные 
виды конструирования: конструирование по образцу, конструирование по 
заданной модели, конструирование по условиям, конструирование по 
простейшим чертежам и наглядным схемам, конструирование по за-
мыслу, конструирование по теме. 

С целью развития детского конструирования как деятельности, в про-
цессе которой развивается ребёнок, используются различные методы и 
приёмы: 

 наглядно-действенный метод: манипуляции с предметом; речевое 
обследование предмета по образцу педагога, сверстника; 

 практический: метод сенсорного насыщения; метод соучастия (с пе-
дагогом, со сверстником); 

 словесный: метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной от-
зывчивости; метод нетривиальных (необыденных) ситуаций, пробуждаю-
щий интерес к деятельности; метод эвристических и поисковых ситуаций. 

В средней группе в работе с конструктором ТИКО дети освоили набор 
«Малыш». Ведущей формой организации занятий является групповая 
форма работы.  Наряду с групповой формой работы, во время занятий осу-
ществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. В 
этом возрасте дети осваивали плоскостное и объёмное моделирование, 
они учились находить и сравнивать трех-, четырех-, пятиугольники. Так, 
например, в сказке «Геометрический лес» – дети находили в геометриче-
ском лесу заданные фигуры. Конструировали «листочки», «морковку», 
«зайца», «лису», «ежа». Закрепляли понятия «остроугольный треуголь-
ник», «равносторонний треугольник», «прямоугольник», «пятиугольник», 
выполняли задания на сравнение и классификацию по 1–2 признакам – 
цвет, форма. 
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Дошкольники сравнивали предметы кубической формы – «большой», 
«маленький». Конструировали декорации для русской народной сказки 
«Три медведя» – предметы кубической формы: «стул», «дом», «будка для 
собаки», «корзинка», «гриб». 

Конструктор ТИКО мы активно используем в свободной деятельности. 
Конструирование плоскостных фигур проводится по образцу, схеме в сов-
местной деятельности воспитателя и детей. Дети с удовольствием  кон-
струируют из ТИКО деталей чудесные поделки, оригинальные фигуры, 
необычные конструкции, тем самым, развивая творческое мышление. 
Процесс конструирования часто сопровождается игрой, а выполненные 
детьми поделки сами становятся предметом многих игр. 

В старшей и подготовительной группе мы начали использовать 
наборы «Фантазер» и «Геометрия» и осваивать набор «АРХИМЕД» это 
новейшая разработка трансформируемого игрового конструктора для 
обучения (ТИКО), единственный набор, в составе которого трапеции и 
параллелограммы, что существенно расширяет возможности для игры и 
обучения. «АРХИМЕД» позволяет нашим воспитанникам конструиро-
вать различные фигуры обтекаемой формы – космические корабли, звез-
долеты, летающие тарелки, самолеты, автомобили будущего. Дошколь-
ники создают конструкции на различную тематику, которые можно объ-
единить в эффектную масштабную экспозицию. В дальнейшем, когда 
дети осваивают навыки креативного моделирования и приобретают спо-
собность синтезировать свои собственные конструкции, мы организуем 
именные выставки индивидуальных работ воспитанников и работ, создан-
ных в результате совместного семейного творчества. 

Созданные ТИКО изобретения дети используют в сюжетно-ролевых 
играх, в играх-театрализациях, используют ТИКО элементы в дидактиче-
ских играх и упражнениях, при ознакомлении с окружающим миром. Так, 
последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных игровых занятий, 
дети развивают свои конструкторские навыки, учатся пользоваться схе-
мами, инструкциями, чертежами. У них развивается логическое мышле-
ние, коммуникативные навыки. Увлеченные в процесс моделирования и 
конструирования, дети не замечают, как в игре, взаимосвязано реализу-
ются обучающие, развивающие и воспитательные задачи. 
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Современная система дошкольного образования ставит перед педаго-
гами новые задачи. Одной из них является воспитание у детей предпосы-
лок конкурентоспособной личности, успешно реализующей себя в про-
фессиональной деятельности, обладающей чертами характера исследова-
теля, изобретателя, предпринимателя и новатора. Вхождение дошкольни-
ков в социальный мир невозможно без освоения ими первоначальных 
представлений социального характера, в том числе и ознакомлением с 
профессиями. У человека все закладывается с детства, и профессиональ-
ная направленность в том числе. Раннее начало подготовки ребенка к вы-
бору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем 
он должен стать, по мнению взрослых, а в том, чтобы познакомить ре-
бенка с максимальным количеством профессий, чтобы облегчить ему са-
мостоятельный выбор в дальнейшем. В рамках преемственности по про-
фориентации детский сад является первоначальным звеном в непрерыв-
ной системе образования. Дошкольное учреждение – первая ступень в 
формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду до-
школьники знакомятся с различными видами труда. В зависимости от 
способностей, темперамента и характера, от воспитания ребенка и сте-
пени привития ему ценности труда у детей формируется система знаний 
о профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельно-
сти. Для того чтобы каждый ребенок осознанно сделал выбор во взрослой 
жизни, его надо познакомить с большим количеством профессий, начиная 
с ближнего окружения, с профессий родителей и людей хорошо ему зна-
комых, чей труд дети наблюдают каждый день. Необходимо развить у 
воспитанников веру в свои силы путем поддержки их начинаний, будь то 
в творчестве, спорте, технике и т. д. Чем больше ребенок умеет в детстве, 
тем он лучше оценивает свои силы в более старшем возрасте. Конечно, 
некоторые элементы профессиональной деятельности им еще трудно по-
нять, но в каждой профессии есть область, которую можно представить 
на основе наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, 
впечатлений работника. В нашем детском саду осуществляется работа по 
ранней профориентации детей дошкольного возраста. Мы делаем 
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акценты не столько на формировании системы представлений о группах 
профессий, сколько на расширении сферы интересов дошкольников, 
опыта и нравственных установок. Наша задача – повышение интереса ре-
бенка к своим качествам, их развитие, стимулирование к творческому 
преобразованию действительности. Для этого мы предоставляем им воз-
можность попробовать себя в различных сферах и видах деятельности. 
Содержание данной работы позволяет знакомить, в первую очередь, с 
профессиями родителей, сотрудниками ДОУ, работой предприятий по-
селка и города. Осуществляя работу по данному направлению, мы поста-
вили следующую цель: формирование у ребенка уважительного отноше-
ния к миру профессий в процессе профориентации дошкольников. По-
ставленной цели соответствует выполнение следующих задач: 

 расширять и систематизировать представления о труде взрослых, ре-
зультатах труда, его личностной и общественной значимости; 

 воспитывать уважение к результатам труда людей разных профессий; 
 формировать желание научиться выполнять трудовые действия 

представителей разных профессий; 
 помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость 

каждой профессии; 
 ориентировать воспитанников на выбор будущей профессии; 
 активизировать и расширить словарь по «профессиональной тема-

тике»; 
 повышать роль родителей как участников образовательных отноше-

ний, совершенствовать партнерские отношения. 
Данное направление работы осуществляется на протяжении всего до-
школьного детства и реализуется: 
 в присущих дошкольному возрасту видах детской деятельности, та-

ких как игровая, изобразительная, трудовая, музыкальная, коммуникатив-
ная, физическая; 

 в процессе специально организованных педагогическими работни-
ками форм работы: занятий, экскурсий, праздников, развлечений. В своей 
работе мы используем различные формы и методы работы с дошкольни-
ками по формированию представлений о труде взрослых. В основе лежат 
такие методы как: 

 наглядные. Дошкольники наблюдают конкретные трудовые про-
цессы людей разных профессий, рассматривают картины и иллюстрации; 

 практические. Проводятся эксперименты с разными материалами; 
 игровые. Дети играют в сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, игровые ситуации. 
В практической деятельности все методы применяются не отдельно, а 

в сочетании друг с другом. Работа по формированию у детей представле-
ний о труде взрослых проводится непосредственно в процессе образова-
тельной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в 
процессе самостоятельной деятельности детей и в процессе совместной 
деятельности с семьей. Система работы по формированию у дошкольни-
ков представлений о труде взрослых строится по трем направлениям: 

 приближение детей к труду взрослых, которое осуществляется в 
процессе непосредственно образовательной деятельности по формирова-
нию представлений о труде взрослых разных профессий; 
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 приближение работы взрослых к детям. К данному направлению ра-
боты с дошкольниками относятся экскурсии (на почту, музей школу, дом 
культуры и т. д.), наблюдения (за работой сварщика, судосборщика, сле-
саря, механика на судостроительном заводе), тематические встречи с 
людьми разных профессий (парикмахером, врачом, продавцом). 

 совместная деятельность детей и взрослых. К этому направлению ра-
боты с детьми относятся сюжетно-ролевые игры («Больница», «Кафе», 
«Магазин», «Ателье»), дидактические игры («Кому что нужно для ра-
боты», «Что лишнее», «Найди правильно картинку»), подвижные игры 
(«Тише едешь – дальше будешь», «У ребят порядок строгий», «Само-
леты», «Веселый бубен»), чтение художественной литературы, игровые 
ситуации и другие формы дея тельности, которые могут реализовываться 
в течение режимных моментов дня, в свободной и совместной деятельно-
сти педагога и ребенка. Успешное осуществление форм работы с детьми 
невозможно без организации правильной и соответствующей возрастным 
особенностям профориентационной развивающей предметно-простран-
ственной среды. Оснащение развивающей предметно-пространственной 
среды в целях ранней профориентации включает: 

 подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных 
книжек-малышек, связанных с темой «Профессии»; 

 подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 
 материалы для сюжетно-ролевых игр и т. д. Неотъемлемой частью 

является работа с родителями. Она делится на: 
Итогом нашей работы по профориентации стало: 
 дети знают профессии из разных сфер жизни; 
 имеют представление о профессиях родителей; 
 понимают смысловую составляющую профессий (трудовые функ-

ции, смысл и польза); 
 выделяют структуру трудовых процессов (цель, материалы, инстру-

менты, трудовые действия, результат). 
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Аннотация: в статье рассматривается системно-деятельный под-
ход в инклюзивной практике при реализации ФГОС ДО. 
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Обеспечение реализации права на образование детей с ОВЗ и детей-
инвалидов является одним из важнейших аспектов государственной по-
литики Российской Федерации в области образования. В настоящее время 
до сих пор инклюзивное образование является одной из главных тем для 
обсуждения педагогического сообщества. Некоторые педагоги считают 
правильным внедрение инклюзивной практики в образовательный про-
цесс, при этом другая сторона педагогов говорит о том, что такой образо-
вательный процесс мешает получать необходимые знания и детям с ОВЗ, 
и нормально развивающимся детям в полном объеме. 

Для специалистов дошкольной организации главной задачей является 
социализация и подготовка ребенка с ОВЗ к успешному обучению в 
школе вместе с его сверстниками, и чем раньше дети данной категории 
будут включены в совместные с нормально развивающимися детьми 
формы обучения, тем легче они будут адаптироваться в инклюзивном 
обучении в школе. Кроме того, дети дошкольного возраста не имеют опас-
ных предубеждений насчет сверстников с ОВЗ, поэтому начало инклю-
зивного образования наиболее эффективно именно в дошкольной среде. 
В нашем детском саду актуальность данного процесса год от года не сни-
жается, а только увеличивается, так как в каждый новый набор приходит 
несколько детей с ОВЗ. Наша задача – выполнить обязательства по пра-
вам каждого ребенка права на получение образования.  

Дошкольное образование детей с ОВЗ может быть организовано как 
совместно с другими детьми, так и в отдельных группах. В нашем детском 
саду инклюзивное образование детей с ОВЗ осуществляется в 3 комбини-
рованных группах. Целью данного процесса является устранение соци-
альных, физиологических и психологических барьеров на пути приобще-
ния ребенка с ОВЗ к общему образованию, жизни в социуме. Работа ве-
дется по трем направлениям: с детьми, с педагогами и родителями. Педа-
гогический процесс осуществляется с помощью педагогического персо-
нала: воспитателей и специалистов.  
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Для эффективности инклюзивного образования необходимо, чтобы в 
учреждении были созданы специальные условия. В условиях инклюзив-
ного образования необходимо включение дошкольников с особыми по-
требностями в среду своих сверстников как в образовательной деятельно-
сти, так и в совместном общении детей, а не просто присутствие таких 
детей в группе. Такому включению способствует грамотно организован-
ное специалистами учреждения сопровождение ребенка с ОВЗ с помощью 
разработанной адаптированной образовательной программы по конкрет-
ному диагнозу и возрасту и индивидуального образовательного маршрута 
для каждого ребенка, учитывающего его особенности. А для ребенка-ин-
валида программа создавалась с учетом индивидуального плана реабили-
тации. Ресурсами инклюзивного образования являются кадровое, матери-
ально-техническое, методическое, психолого-педагогическое и финансо-
вое обеспечение, что естественно для любого образовательного процесса.  

В последние годы инклюзивное образование приобрело характер ши-
роко распространенной формы организации образовательного процесса. 
Но анализ нашей психолого-педагогической практики позволяет опреде-
лить спектр трудностей, которые возникают при внедрении инклюзив-
ного образования в дошкольное образовательное учреждение. Педагоги-
ческий персонал дошкольного учреждения должен получать необходи-
мые знания в области специальной педагогики и психологии. Данное 
условие реализуется администрацией образовательного учреждения в 
виде регулярного повышения профессиональной компетенции педагогов 
и специалистов. Одно из направлений повышения своих профессиональ-
ных компетенций – это участие педагогов в региональных научно-прак-
тических конференциях и семинарах, посвященных изучению инноваций 
в сфере инклюзивного образования, а также в конкурсах профессиональ-
ного мастерства. Одной из главных задач является создание специальной 
коррекционной развивающей среды, обеспечивающей равные возможно-
сти для получения дошкольного образования детей с ОВЗ в условиях ин-
клюзивного образования. Коррекционно-развивающая среда отличается 
от предметно-развивающей среды тем, что она решает задачи коррекци-
онной помощи и организации специальных условий, соответствующих за-
дачам исправления и сглаживания трудностей детей с ОВЗ. Доступность 
и целесообразность информационного поля коррекционно-развивающей 
среды позволяют ребенку интегрироваться в окружающую среду. Содер-
жание среды ориентировано на ближайшее и перспективное развитие ре-
бенка, становление его индивидуальных способностей. Материально-тех-
ническое обеспечение для каждой группы детей с ОВЗ специфическое, 
оно должно отвечать требованиям конкретного диагноза. Нами разрабо-
таны адаптированные образовательные программы для детей с задержкой 
психического развития, тяжелыми нарушениями речи, ребенка с ДЦП и 
умственно отсталого с расстройством аутистического спектра по возрас-
там и индивидуальные образовательные маршруты для каждого ребенка 
с ОВЗ. Психолого-педагогическое сопровождение детей реализуется пси-
холого-медико-педагогическим консилиумом (ПМПК) ДОО. ПМПК ДОО 
на основе заключения ПМПК г. Белгорода и результатов диагностики, 
проведенной специалистами, разрабатывает адаптированную образова-
тельную программу и индивидуальный образовательный маршрут, про-
водит оценку результативности выбранных методов и технологий 
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помощи ребенку с ОВЗ, координирует взаимодействие всех специалистов 
и воспитателей при организации инклюзивной практики. Из опыта по-
следних лет можно отметить, что при выявлении проблем в развитии де-
тей мы направляем их на обследование ПМПК с трехлетнего возраста. 

В нашем детском саду наряду с обычными инклюзивными процессами 
успешно практикуются занятия по курсу логоритмики и коррекционной 
ритмики. Практика системно-деятельностного подхода в инклюзивном 
образовании при реализации ФГОС ДО успешна. Только в условиях дея-
тельностного подхода любой ребенок, даже ребенок с отклонениями в 
развитии, выступает как личность. Взаимодействуя с миром, дошкольник 
учится строить самого себя, оценивать себя и анализировать свои дей-
ствия. Естественная игровая среда – основной вид деятельности в ДОО, в 
которой отсутствует принуждение и есть возможность для каждого ре-
бенка найти свое место, проявить инициативу и самостоятельность. Все, 
что используется в инклюзивной практике: любая коррекционная, позна-
вательно-исследовательская деятельность, проектная или игровая дея-
тельность, коллективные творческие дела – это все то, что направлено на 
практическое общение, имеет мотивационную обусловленность и предпо-
лагает создание у детей установки на самостоятельность, свободу выбора 
и готовит их к жизни – социализирует и корректирует недостатки в физи-
ческом и психическом здоровье. Системно-деятельностный подход, несо-
мненно, приносит свои плоды не сразу, но ведет к достижениям.  

В подтверждение этого можно отметить положительные результаты: 
существенных трудностей по вхождению детей с ОВЗ в детскую среду не 
возникает, такие дети воспринимают себя как равных по отношению к 
другим детям, и остальные дети их тоже принимают. Динамика развития 
всех детей положительная, на своем «особом» уровне они делают успехи. 
Не встретилось никаких проблем принятия детей с ОВЗ со стороны роди-
телей здоровых детей. Положительным моментом является и то, что все 
наши дети с ОВЗ уйдут в общеобразовательную школу со своими одно-
группниками в один класс, что является следующей ступенью инклюзив-
ного образования. Мы принимаем детей такими, какие они есть! Одина-
ковыми им быть не обязательно! 
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Для полноценного развития личности детей стандарт дошкольного об-
разования определил пять направлений, одним из которых является соци-
ально-коммуникативное развитие. Анализ результатов педагогических 
наблюдений показал, что у детей 4–7 лет имеются недостатки социально-
коммуникативного развития: 

 развитие общения со взрослыми и сверстниками, готовность к сов-
местной деятельности; 

 становление самостоятельности; 
 развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 
Общеизвестно, что театрализованная деятельность оказывает целост-

ное воздействие на личность ребёнка, создаёт условия для социализации, 
усиливает адаптационные способности, корректирует недостатки комму-
никативных навыков. Для решения проблемы формирования социально-
коммуникативных навыков у дошкольников педагогическим коллекти-
вом была разработана система последовательных действий, включающая 
несколько этапов. На первом этапе были сформированы цели и задачи ра-
боты. Проведено анкетирование воспитателей по выявлению педагогиче-
ских компетенций в театрализованной деятельности. Ориентируясь на ре-
зультаты анкетирования, был составлен план методической работы с кад-
рами: проведены консультации, практикумы и педсовет. Конкурс на луч-
шую театрализованную зону побудил педагогов по-новому взглянуть на 
развивающую среду группы и оснащение уголка театрализации. Сейчас в 
распоряжении детей различные виды театра, декорации и костюмы, ша-
почки-маски и различный театральный реквизит, картотека эмоций, 
настольная и напольная ширмы, книги, фонотека, стенд для афиш, где 
оформляются результаты детских работ, а также бросовый материал для 
самостоятельного создания детьми декораций, коллекция шаблонов для 
аквагрима. На следующем этапе были определены формы и методы ра-
боты с детьми по развитию социально-коммуникативных навыков 
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средствами театрализованной деятельности, составлена картотека театра-
лизованных игр с учётом пяти разделов театрализованной деятельности 
(кукловождение, ритмопластика, техника речи, основы театральной куль-
туры). 

Игровые сеансы выстраивались по принципу интеграции, что позво-
ляло стимулировать двигательную, интонационно-речевую, творческую и 
коммуникативную активность детей. Для формирования интереса детей к 
театрализованной деятельности педагоги использовали сундучок со сказ-
ками, волшебный клубок, введение сказочного персонажа, картотеку при-
сказок. С помощью мимических и пантомимических этюдов (например, 
«Угадай, кто это…», «Кто так говорит») дети учились выражать эмоции 
посредством интонации. Упражнения на взаимодействие («Дружные 
звери», «След в след», «Тень») были направлены на формирование у де-
тей навыков общения и умение вести диалог. Выполнение детьми роле-
вых действий способствовало формированию навыка сочетания движения 
и текста, развитию чувства партнёрства и умения действовать согласо-
ванно. Использование аквагрима в игровых сеансах доставляло детям ра-
дость, создавая атмосферу волшебства, помогало вжиться в образ и рас-
крепоститься застенчивым детям. Игры и упражнения на действия с вооб-
ражаемыми предметами были направлены на развитие у детей фантазии, 
веры в себя («День рождения», «Угадай, что я делаю?», «Представь 
себе»). Для того чтобы дети сами учились воспроизводить текст, воспита-
тели разработали мнемотаблицы с потешками, чистоговорками, стихами 
по сюжетам хорошо знакомых сказок, создали иллюстрированную карто-
теку гимнастики для глаз, пальчиковой и дыхательной гимнастики. В ходе 
экскурсий, прогулок, наблюдений за окружающим педагоги обращали 
внимание детей на особенности поведения животных, людей, их интона-
цию и движения. Для определения сформированности моральных и нрав-
ственных ценностей детей педагоги использовали приём «Нравственная 
лестница». При ознакомлении детей с художественными произведениями 
им предлагалось расположить героев на лесенке по степени личной сим-
патии, т.е. на самой верхней ступеньке оказываются положительные, а на 
нижней – отрицательные герои, по мнению детей. 

Рефлексия деятельности способствовала высказыванию дошкольни-
ками своего мнения, что им больше всего понравилось, какие игровые 
упражнения были лёгкими, а какие потребовали усилий. Этот приём по-
могал воспитателям корректировать дальнейшую работу. На завершаю-
щем этапе дети готовят театрализованную постановку. На протяжении 6 
лет наш детский сад является организатором районного творческого фе-
стиваля для детей дошкольного возраста «Театральное половодье», еже-
годно группа детей от 4 до 7 лет становится его активным участником и 
победителем. Дети рисовали афиши, создавали билеты, оформляли сцену, 
создавали декорации и занимались подбором костюмов. Совместное об-
суждение постановки спектакля, коллективная работа по его воплоще-
нию, само проведение спектакля – всё это сблизило детей, сделало их со-
юзниками в общем деле. Трудно представить работу детского сада без 
поддержки семьи. Для вовлечения родителей в воспитательно-образова-
тельный процесс педагоги используют разнообразные формы работы. 
Наиболее эффективной формой, по опыту детского сада, является «Клуб 
выходного дня для заботливых родителей». Основная цель клуба – 
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создание позитивного микросоциума, в котором каждый 53 его участник 
(взрослый и ребёнок) может творчески организовать свой досуг в про-
цессе совместной деятельности. Заседания клуба помогают родителям 
глубже понять вопросы воспитания ребёнка, заинтересоваться деятельно-
стью детского сада, плодотворно и творчески провести время со своими 
детьми. Родители содействовали в изготовлении декораций к спектаклям, 
придумывали и создавали сценические костюмы, разучивали роли с 
детьми, являлись активными участниками театрализованных постановок 
и сами показывали сказки. Участие родителей в театрализованных поста-
новках способствовало эмоциональному раскрепощению детей, формиро-
ванию навыков общения со взрослыми в непривычной для них ситуации. 
Критерием результативности представленного опыта является положи-
тельная динамика развития социально-коммуникативных навыков детей: 
дети стали чаще проявлять инициативу в организации игр со сверстни-
ками, некоторые дети научились преодолевать робость и застенчивость, у 
детей наблюдалось формирование умения вступать в контакт со взрос-
лыми и детьми, при общении ориентироваться на эмоциональное состоя-
ние партнёра, умения самостоятельно выдвигать идеи, план действий, 
оценивать свою деятельность. Таким образом, можно сделать вывод, что 
системное использование театрализованной деятельности в работе с 
детьми дошкольного возраста способствует положительному развитию 
социально-коммуникативных навыков. 
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Финансовая грамотность – это умение использовать знания и навыки 
для принятия правильных решений, связанных с деньгами и тратами. 
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Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, 
чем зарабатывается. Чем раньше они узнают о роли денег в частной, се-
мейной и общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы 
полезные финансовые привычки. 

Основная задача финансовой грамотности дошкольников – содей-
ствие формированию компетенций воспитанников в сфере личных и се-
мейных финансов. Формирование финансовой грамотности у детей спо-
собствует развитию мышления, кругозора ребенка, развитию речи. Дети 
приобретают навыки ведения домашнего хозяйства, экономии средств. 

Поэтому цель работы – сформировать основы финансовой грамотно-
сти у детей дошкольного возраста. На уровне развития каждого ребенка 
были определены следующие основные образовательные задачи изучения 
основ финансовой грамотности: 

 дать детям первичные финансовые и экономические представления; 
 обогатить словарный запас детей основными финансово-экономиче-

скими понятиями, соответствующими их возрасту; 
 способствовать формированию разумных экономических потребностей; 
 стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным 

тратам; 
 положить начало формированию финансово-экономического мыш-

ления; 
 формировать основных качеств по умению принятия самостоятель-

ных решений; 
 способствовать рационально организовывать свою деятельность; 
 содействовать формированию позитивной социализации и личност-

ному развитию дошкольника. 
На первый взгляд, финансовая грамотность и дети кажутся совер-

шенно несовместимыми понятиями. Но современный ребенок с самого 
начала своей жизни оказывается в экономической среде, где встречаются 
экономический словарь и определение. В современной жизни происходят 
различные экономические процессы. Множество разных профессий, по-
купка и продажа товаров в магазинах, реклама на телевидении, разговоры 
с родителями о семейных бюджетах – это далеко не все, с чем приходится 
иметь дело дошкольникам. Жизнь сегодня очень непредсказуема и очень 
интересна. Собственно, именно поэтому сложный экономический про-
цесс так привлекателен для детей, которые спонтанно приобретают пред-
варительные экономические идеи на жизненном пути. Это происходит в 
разговорах с друзьями, в разговорах со взрослыми, во время просмотра 
телевизора. Дети дошкольного возраста – это будущие школьники, потом 
студенты и, конечно же, сотрудники. Поэтому накопленный в дошколь-
ном период багаж знаний, навыков и навыков станет основой их дальней-
шей успешной хозяйственной деятельности. Организационная работа – 
очень важный момент для формирования экономической грамотности де-
тей. Последний механизм управления требует от людей определенного 
качества, а также особого экономического и культурного уровня, и начали 
возникать некоторые социальные проблемы. Дети дошкольного возраста 
столкнутся с экономическими проблемами во всех сферах современной 
жизни: рыночная экономика, экономическая «революция», новые отно-
шения между потребителями и производителями, использование рекламы 
для продвижения товаров и услуг и так далее. 
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Как всё-таки правильно познакомить дошкольника с финансовой гра-
мотностью? Для начала необходимо четко объяснить функцию денег на 
понятном дошкольнику языке. Следует подробно рассказать детям о спо-
собах заработка родителями. То есть им нужно понимать, что каждый 
день мама и папа должны ходить на работу, чтобы в конце месяца полу-
чить зарплату, на которую их семья будет жить и тратить в течение ме-
сяца. 

Через игровую технологию можно решить задачи в образовательных 
областях. В области познавательного развития знакомство с предметами 
окружающего мира и установление взаимосвязей между ними. 

Целью игровой технологии является формирование мотивации к обу-
чению. Основная задача – способствовать сформировать у дошкольника 
осознанное понимание необходимости в получении умений через свою 
активность. И давать понимание, что для получены новые знания. Игро-
вая технология всесторонне изучает некоторую часть образовательного 
процесса, у которой есть общая идея, содержание, персонажи – в нашем 
случае все, что касается нашей темы финансовой грамотности. Необхо-
димо отметить, что педагог может менять стратегию/тактику игрового 
действа, усложняя/упрощения при необходимости задачи (зависит от сте-
пени освоения материала). Это и является отличительной чертой игровой 
технологии. 

Существует множество разнообразных игр, направленных на форми-
рование представлений об экономике и финансах. 

Дидактические игры: «Где хранят деньги», «Советы покупателю», 
«Кафе» «Вкусно и точка» и т. д. Нами были изготовлены атрибуты к иг-
рам: «Супермаркет», «Банк», «Магазин», «Торговый центр», «Кафе», 
«Ателье», «Почта», «Аптека», «Больница», «Парикмахерская», «Строи-
тели», «Детский мир». 

Очень важно помогать ребёнку решать проблемы при организации 
игры. Нужно создать такую проблемную ситуацию в игре, чтобы до-
школьники встали перед интересной им задачей и пожелали решить ее 
самостоятельно. Если эти затруднения находятся в зоне ближайшего раз-
вития, дошкольники способны их решить самостоятельно или с неболь-
шой поддержкой взрослого. 

Игровое развивающее пространство направлено на так называемую 
«зону ближайшего развития», связанную со всеми ближайшими объек-
тами, предметами и другими структурами, создать центры, где ребенку 
можно будет использовать полученные знания по основам экономиче-
ского воспитания. 

Организация игрового экономического центра предоставляет детям 
возможность действовать самостоятельно, способствует формированию 
их познавательной и практической активности, создает возможности для 
привлечения родителей к воспитанию ребенка, способного адаптиро-
ваться в многообразном мире экономики. Работа по формированию фи-
нансовой грамотности детей опирается на взаимодействие с родителями 
воспитанников. Они являются активными участниками. 

Таким образом, можно отметить, что создание необходимых условий 
и правильно организованная игровая деятельность положительно влияет 
на становление экономической культуры детей и способствует формиро-
ванию финансовой грамотности. И вместе с тем развивает 
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познавательную активность и совершенствует коммуникативные навыки 
детей. Кроме того, дошкольники знакомятся с людьми разных профессий, 
более бережно относятся к вещам, творчески решают игровые задачи, 
учатся взаимодействовать друг с другом. 
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К темам, касающимся детского элементарного музицирования, обра-
щались многие ведущие педагоги, психологи, теоретики и практики – К. 
Орф, Н.А. Ветлугина, Н.А. Метлов, Б.М. Теплов, Т.С. Бабаджан и другие. 

Элементарное музицирование оказывает благоприятное воздействие 
на детей и представляет большой интерес для изучения. 

К счастью, на сегодняшний момент мы имеем доступ к большому ко-
личеству работ, посвящённых этой теме. Немецкий музыковед Карл Орф 
изучил влияние различных видов музыкальной деятельности на общее 
развитие музыкальности детей и разработал специальный комплект ин-
струментов для детского музицирования. Многолетний исследователь-
ский опыт Карла Орфа послужил фундаментом для дальнейшей работы 
многим современным теоретикам и педагогам. И, кроме этого, у каждого 
музыкального руководителя и педагога-музыканта, работающего с 
детьми, накоплен свой собственный практический опыт в этой области. 

Что же такое элементарное музицирование? 
Элементарное музицирование – это первая ступень в развитии музы-

кальных способностей ребёнка, включающая в себя музыку, речь и дви-
жение. Во время обучения игре на детских музыкальных инструментах 
дети, приобретая новые умения и навыки, готовятся для дальнейшего 
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более сложного этапа – к игре в оркестре. Для того, чтобы работа в этой 
области была успешной, необходимо выстроить систему кропотливой 
подготовки. Уже в младшей группе малыши знакомятся с шумовыми му-
зыкальными инструментами и простейшими приёмами игры на них. Дети 
постепенно начинают чувствовать ритмическую пульсацию, учатся хло-
пать в ладоши в такт музыке и ритмично извлекать звук на шумовых ин-
струментах. Прекрасным дополнением к общеизвестным инструментам 
являются самодельные «шумелки», изготовленные из бросового матери-
ала. В этой области нет предела для фантазии. Подойдут любые небью-
щиеся баночки с плотно закручивающейся крышкой. Наполнение тоже 
может быть разным: крупа, пуговицы и т. д. В зависимости от наполнения 
можно достичь разнообразной палитры звуков. Использовать шумовые 
музыкальные инструменты можно в игровой, танцевальной деятельности, 
использовать в озвучивании сказок. Дети с большим восторгом озвучи-
вают маленькие забавные истории и знакомые сказки. 

В средней группе благодаря применению дидактических игр, пособий 
и упражнений продолжает развиваться слуховое внимание. «Как любая 
другая игра, музыкально-дидактическая должна включать развитие игро-
вых действий. В основе дидактического материала лежат задачи развития 
у детей музыкального восприятия, игровое действие должно помочь ре-
бенку в интересной для него форме услышать, различить, сравнить неко-
торые свойства музыки, а затем и действовать с ними. Игры «Определи 
по ритму», «Вспомни мелодию», «Повтори» развивают чувство ритма, 
учат точно воспроизводить мелодию, ритмический рисунок песни, по-
певки. С этой же целью используются различные дидактические средства: 
ложки, кубики, ритмические палочки, погремушки, колокольчики, музы-
кальные и ритмические молоточки». В этом возрасте ребятам уже под 
силу повторить несложный ритмический рисунок и подобрать подходя-
щий ударный или шумовой инструмент в зависимости от характера му-
зыки. Продолжается работа по озвучиванию сказок и интересных исто-
рий. Дети средней группы знакомятся с металлофоном приёмами игры на 
нём. Осваивают простые попевки на одном звуке и приём глиссандо. 

К старшему дошкольному возрасту у детей происходит закрепление 
представлений и ритмическом рисунке. Детям становится доступным ис-
полнение на металлофоне попевок, расположенных уже на нескольких 
звуках. В работе со старшими дошкольниками очень полезно включать в 
музыкальные занятия задания, связанные с игрой по слуху, ритмом. Это 
не просто и требует особой подготовки – постоянного развития ритмиче-
ского и ладового чувства. Прекрасно подходит для подготовки детей «Му-
зыкальный букварь» Н.А. Ветлугиной, представляющий собой попевки. 
Музыкальный материал в нём построен по принципу сужения различае-
мых интервалов – от октавы и до примы. Пропевание мелодии во время 
игры на инструментах развивает музыкально-слуховые представления, 
помогает лучше представить направление движения мелодии. Если ребё-
нок интонирует не чисто, то игра на металлофоне с пением способствует 
постепенному подстраиванию голоса к звукам инструмента. Всё это спо-
собствует развитию слуховой координации и чистоты интонации. Музы-
кальный материал постепенно усложняется от игры на двух соседних зву-
ках, до различения движения мелодии вниз через ноту, диапазон пьес для 
музицирования расширяется. В работе необходимо учитывать 
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индивидуальные особенности детей. Одним справиться с заданием легко, 
а другим требуется длительная детальная подготовка. Следующим этапом 
обучения является игра в оркестре. Важно научить детей соотносить свою 
игру на инструменте с игрой других детей, развивать чувство ансамбля. 
При выборе репертуара для детского оркестра необходимо учитывать ис-
полнительские возможности детей. «Диапазоны мелодий должны быть 
небольшими, а сами мелодии построены на поступенных ходах или не-
больших интервалах с повторяющимися оборотами; фактура должна быть 
достаточно прозрачной, ритмические рисунки не сложными (предпочти-
тельны остинатные ритмы, т.е. многократно повторяющиеся ритмические 
обороты)». Большую пользу приносит использование элементов ритмиче-
ской гимнастика, авторской педагогической методики, которая принадле-
жит Эмилю Жаку-Далькрозу. Им создана система приобщения к музыке 
путём передачи её динамики, эмоционального характера и образного со-
держания посредством пластических движений под музыку, а также си-
стема тренировок, содействующих выработке абсолютного слуха, способ-
ности к музыкальной импровизации. Эмиль Жак-Делькроз стремился раз-
вить и усовершенствовать нервную систему и мускульный аппарат своих 
учеников для приобретения ими чувства музыкально-пластического 
ритма. Согласно его теории, музыкальный ритм должен быть не объяснён 
и усвоен, а «телесно пережит», претворён в движении. В результате си-
стематических занятий и упражнений по элементарному музицированию 
с включением игровых приёмов можно наблюдать прекрасные резуль-
таты. Дети осваивают приёмы игры на разных видах музыкальных и шу-
мовых инструментах, происходит развитие чувства ритма, а дети стар-
шего возраста приобретают опыт игры в оркестре. Результаты проведён-
ной работы дети могут успешно продемонстрировать на праздничных ме-
роприятиях сада и конкурсах. Таким образом, элементарное музицирова-
ние открывает перед детьми новый мир звуков и красок, помогает разви-
вать музыкальные способности и стимулирует интерес к инструменталь-
ной музыке. 
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На современном этапе, одним из ведущих направлений в развитии об-
разовательного учреждения является формирование разносторонней и 
полноценной личности ребенка, развитие его творческого потенциала, по-
вышение профессионального уровня педагога. Это достигается посред-
ством организации системы инновационных факторов, одним из которых 
можно выделить конкурсное движение. 

Ни для кого не секрет, что каждый ребенок с рождения наделен опре-
деленными задатками, но не все они развиваются и, как следствие, посте-
пенно угасают, оставаясь невостребованными. Первоочередная задача в 
работе каждого воспитателя нашего детского сада – выявить, какими спо-
собностями обладают воспитанники, создать условия для их развития, 
дать возможность продемонстрировать их в деятельности. Для успешного 
раскрытия интеллектуальных способностей дошкольников, развития их 
познавательной активности, мы используем такие современные техноло-
гии как проектная и исследовательская деятельность. 

Каждый год наши воспитанники принимают участие в конкурсе «Я – 
исследователь», который выявил огромное количество одаренных детей 
по всей России. В 2018 году Даша Т. заняла второе место на муниципаль-
ном уровне с исследовательской работой «БРОВИссимо, или Еще одна 
тайна Мона Лизы». Цель – узнать, почему на картине Леонардо да Винчи 
у Мона Лизы нет бровей. В 2019 году Денис С. с исследовательской рабо-
той «Пенные вечера для Афродиты моего сердца» занял 2 место в кон-
курсе «Я – исследователь» на региональном уровне. Цель проекта было 
изготовить в домашних условиях натуральную, а, следовательно, полез-
ную пену для ванны. 

В этом же году трое наших воспитанников представили свои исследо-
вательские работы на V Шуховском фестивале научно-исследовательских 
и проектных работ и получили дипломы I и II степени. 

Следующим направлением профессиональной деятельности педагогов 
нашего дошкольного учреждения является создание условий для 
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личностного развития дошкольников. Цель: позитивная социализация де-
тей на основе базовых ценностей российского общества. Задачи: нрав-
ственно-патриотическое воспитание, приобщение к культуре, традициям, 
героическому прошлому нашей страны. 

Ежегодное участие наших воспитанников в региональных конкурсах 
«Память огненных лет», «Таланты Белгородчины», «Война. Победа. Па-
мять», несомненно, выполняют эту задачу. Юные таланты нашего сада 
регулярно получают призовые места в разных номинациях данных кон-
курсов. 

Здоровье – одна из высших человеческих ценностей, источник сча-
стья, радости, залог оптимальной самореализации. От того, как прошло 
детство, во многом зависит физическое и психическое здоровье человека 
на протяжении всей жизни. По этой причине усилия работников нашего 
МДОУ сегодня как никогда направлены на оздоровление воспитанников, 
культивирование здорового образа жизни и правильного питания. 

В 2021 году, в межрегиональном конкурсе социальных видеороликов 
«Спортивная Россия без допинга» поучаствовала практически каждая 
группа нашего ДО, где педагоги вместе с воспитанниками выразили свое 
негативное отношение к применению допинга в спорте и показали на лич-
ном примере, как проходит «наполненный здоровьем» день в детском 
саду и дома. В этом году дети подготовительных групп с удовольствием 
продемонстрировали свои физические навыки и волю к победе, принимая 
участие в районной спартакиаде «Малыши открывают спорт», где стали 
лауреатами. 

Одаренные, талантливые дети – это потенциал любой страны, позво-
ляющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современ-
ные экономические и социальные задачи. И именно данный социальный 
заказ усиливает внимание к проблеме развития творческой активности 
воспитанников, которая способствует становлению индивидуальности че-
ловека, его самовыражению, самореализации  и успешной социализации. 
Вместе с тем креативный потенциал личности не формируется сам по 
себе, спонтанно. Его нужно развивать. Таким образом, перед педагогами 
возникает задача по организации оптимальной среды для каждого ре-
бенка, которая будет направлять их творческую активность. При этом, 
особое внимание следует уделить созданию для детей ситуации успеха – 
участие в фестивалях, флешмобах, мероприятиях, олимпиадах, творче-
ских конкурсах как в стенах МДОУ, так и за его пределами. 

Ежегодно в нашем саду проходят конкурсы «Алло, мы ищем та-
ланты!», «Видеоролик «Расскажи о…», «Играем в театр», где воспитан-
ники могут похвастаться своими певческими, актерскими и поэтическими 
талантами. 

Кроме того ежемесячно ребята нашего сада принимают участие во 
Всероссийских и Международных интернет конкурсах по разным направ-
лениям и несомненно пополняют свое портфолио новыми и дипломами и 
грамотами. 

Конкурсы для педагогов – это продуктивный способ выявить, систе-
матизировать и представить педагогическому сообществу свой передовой 
педагогический опыт, создать условия для его развития и распростране-
ния, стимулировать инициативу, активность и творческую самостоятель-
ность. Кроме того, участие в конкурсном движении способствует созда-
нию имиджа учреждения, в котором работаешь, в условиях реально суще-
ствующей здоровой конкуренции. 
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Педагоги нашего ЦРР всегда стараются делиться своим опытом ра-
боты, активно принимают участие в конференциях, мастер-классах, пи-
шут статьи в различные научные издания и, несомненно, с удовольствием 
участвуют в конкурсах различного уровня. Главным из них, конечно же 
является «Воспитатель года», в котором практически ежегодно наши пе-
дагоги получают призовые места. 

На региональном и областном уровне мы неоднократно становились 
победителями, призерами и лауреатами в конкурсах «Лучшие педагоги-
ческие практики в сфере образования» «Копилка методических идей», 
«Областной конкурс учебных и методических материалов» 

Кроме того, педагоги нашего сада каждый год участвуют в спортив-
ных соревнованиях и творческих конкурсах на региональном и областном 
уровне. 

Конкурсное движение является показателем качества образовательной 
деятельности педагога и стимулом для дальнейшего самосовершенство-
вания в профессии. По опыту можем с уверенностью сказать, что детям, 
испытавшим на себе, что такое конкурс в детском саду, легче адаптиро-
ваться в школе, находить друзей, общаться с учителями. Для них обуче-
ние в радость, ведь учеба – это тоже своеобразный конкурс. Наши выпуск-
ники активно принимают участие в конкурсах и спортивных мероприя-
тиях различного уровня и радуют нас своими достижениями. 
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Авторы подробно описали разнообразные формы и технологии взаимо-
действия с родителями (законными представителями), а также резуль-
таты оценки качества услуг консультативной помощи и деятельности 
консультационного центра. 

Ключевые слова: дошкольное образование, консультационный центр, 
психолого-педагогическая, методическая помощь, консультационная по-
мощь, специалисты консультационного центра. 

Приоритетным направлением государственной образовательной поли-
тики нашей страны в соответствии с письмом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 17 ноября 2021 г. №ДГ-1997/07 «О направле-
нии методических рекомендаций» является оказание методической, пси-
холого-педагогической и консультативной помощи родителям детей до-
школьного возраста [1]. 

Качество образования ребёнка в системе дошкольного образования РФ 
полностью зависит от слаженной командной работы всех участников об-
разовательных отношений. Одну из ключевых ролей в этой системе иг-
рает семья, которая также организует образовательную среду дома, вне 
зависимости от того, посещает ли ребёнок дошкольное учреждение. Ро-
дители детей, которые не посещают детский сад, не всегда осведомлены 
о стандартах и образовательных ориентирах, и зачастую им необходима 
помощь специалистов для создания качественной образовательной среды 
в семье. 

В целях создания условий, направленных на повышение компетентно-
сти родителей (законных представителей) в области воспитания и образо-
вания детей, посредством внедрения новых форм и технологий консуль-
тирования, на базе МАДОУ д/с №74 г. Белгорода организован Консульта-
ционный центр «Растем вместе» в рамках федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта «Образование». 

Консультативная помощь в очном формате оказывается в процессе ра-
зовых либо регулярных индивидуальных или групповых обращениях. 
Консультация представляет собой устные ответы на вопросы. Оказание 
консультативной помощи родителям (законным представителям) может 
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно в за-
висимости от выявленных потребностей, особенностей семьи и ребёнка. 
Целевая группа – родители (законные представители) детей от 0 до 8 лет, 
не посещающих и посещающих детский сад, в том числе родители детей 
с ОВЗ. 

Опыт оказания консультативной помощи посредством организации и 
проведение нестандартных форм педагогического и методического про-
свещения родителей показывает, что наиболее эффективной технологией 
повышения воспитательной и образовательной культуры родителей явля-
ются адресные образовательно-игровые ситуации, в которых родители 
получают консультацию специалистов Консультационного центра. Ад-
ресные образовательно-игровые ситуации позволяют родителям (закон-
ным представителям) обмениваться опытом, мнениями по вопросам раз-
вития и воспитания детей с раннего возраста до школы, а также и между 
собой. 
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Данная работа показывает востребованность родителями услуг специ-
алистов Консультационного центра. Активность родителей обусловлена 
возросшими требованиями к детям со стороны общественности и образо-
вательных организаций, повышенной озабоченностью родителей за буду-
щее своих детей, а также возросшее количество детей с особыми образо-
вательными потребностями, на которые современный родитель уже не 
может закрыть глаза или переложить на плечи государственных органи-
заций. 

В условиях пандемии мы столкнулись с проблемой ограничения вари-
антов общения, когда наиболее распространенные и эффективные очные 
формы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников нереали-
зуемы. В период ограничения возникла необходимость актуализации ди-
станционных форм работы. И перед сотрудниками Консультационного 
центра «Растем вместе» была поставлена задача повышения эффективно-
сти дистанционных форм взаимодействия с родителями (законными пред-
ставителями). 

Важным условием для эффективной работы Консультационного цен-
тра является компетентность педагогов и их мотивация. В состав Кон-
сультационного центра «Растем вместе» вошли опытные педагоги: учи-
теля-логопеды, учитель-дефектолог, воспитатели, педагоги психологи, 
социальный педагог, инструкторы по физической культуре. Специалисты 
выгодно отличаются на рынке подобных услуг тем, что в детском саду 
функционируют группы компенсирующей направленности, и они не про-
сто имеют опыт работы с детьми с ОВЗ, а контактируют с этими детьми 
ежедневно. Вопросы и проблемы родителей таких детей им известны и 
понятны, а значит, есть большая вероятность, что консультация принесет 
пользу, ликвидирует проблему, поможет найти правильное решение. 

Самыми востребованными направлениями консультаций стали: физи-
ческое развитие детей по возрастам; сенсорная интеграция; проблемы по-
веденческого характера; развивающие игры с детьми; вопросы по готов-
ности ребенка к школе; вопросы о возможности проведения мониторин-
говых и диагностических процедур. 

Огромная роль в работе Консультационного центра отводится Интер-
нет-ресурсам, на которых размещается основная информация для родите-
лей о работе, направлении и способах взаимодействия детского сада с се-
мьями детей дошкольного возраста. Развиваясь и расширяя границы 
охвата родителей (законных представителей) информацией о своей ра-
боте Консультационный центр занял еще одну большую информацион-
ную нишу – социальные сети. Зайдя на страницы, которых можно позна-
комиться с актуальными темами за последний период, а полистав выло-
женный материал подчеркнуть для себя интересную информацию не 
только по работе центра, но также посмотреть видео-инструкции с реко-
мендациями, мастер-классы, видео творческого взаимодействия с детьми 
детского сада и повторить это дома со своим ребенком. Современное по-
коление молодых родителей активно пользуются именно этим ресурсом 
для получения информации, а для педагогов это еще один инструмент для 
привлечения внимания родителей и ненавязчиво заинтересовать их во-
просами воспитания и развития подрастающего поколения. 
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Руководителем Консультационного центра МАДОУ д/с №74 «Растем 
вместе» систематически осуществляется оценка качества услуг консуль-
тационной помощи с использованием Интернет-ресурсов: web-анкет, 
google-таблиц, рассылка писем для обратной связи через сайт Консульта-
ционного центра и группы в социальных сетях. Так же проводится мони-
торинг эффективности деятельности с целью определения успешности де-
ятельности и создания условий для дальнейшего функционирования Кон-
сультационного центра. Анализ полученных результатов показывает, что 
деятельность центра востребована родителями (законными представите-
лями). Практика оказания консультационных услуг позволила выявить 
наиболее типичные проблемы, волнующие взрослых, обращающихся за 
помощью. Анализ показывает, что приходят как с обоснованными, так и 
с необоснованными проблемами. Среди обоснованных тревог родителей 
следует выделить такие вопросы, как: незначительное продвижение ре-
бёнка в разных сферах компетенции (интеллектуальной, физической, ху-
дожественно-эстетической); не соответствие психофизического развития 
ребенка возрастным нормам; нарушения в развитие у ребенка правильной 
речи; стрессовые события в жизни ребенка (появление в семье второго, 
третьего ребенка, развод родителей и т. д.); вопросы поведения ребенка и 
другое. Необоснованные проблемы связаны с искаженным родительским 
поведением, психологической и педагогической неграмотностью в вопро-
сах развития, образования ребенка, укрепления его здоровья. Одним из 
основных достижений функционирования Консультационного центра мы 
считаем сформировавшийся имидж службы, подтверждением чего явля-
ется положительная оценка качества услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 

О высоком качестве оказанных консультаций говорит высокий про-
цент родителей (законных представителей), обратившихся в Консульта-
ционный центр МАДОУ д/с №74 «Растем вместе» повторно. Люди воз-
вращаются сами и рекомендуют нас своим знакомым. 

Таким образом, процесс взаимодействия Консультационного центра с 
родителями (законными представителями) при реализации федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» яв-
ляется одним из приоритетных направлений с безграничными вариаци-
ями использования в работе дошкольного учреждения. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ  
ЧУВСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема патриотического 
воспитания. Авторы полагают, что воспитание любви к Родине может 
осуществляться ежеминутно ‒ посещая музеи, комнаты боевой славы, 
проводя мероприятия военного характера; просматривая кинофильмы, 
телепередачи, рассказывающие о событиях и людях, которыми Россия 
может гордиться, любви к своей земле, национальных корнях, знамени-
том русском духе. Материал проекта позволят детям разносторонне 
узнать судьбу своей Родины и республики. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, Отечество, тради-
ции, нравственность, физическая культура, дошкольники. 

Актуальность 
Дошкольные образовательные учреждения – это самое первое звено 

системы образования. Они призваны сформировать у детей базовое пред-
ставление об окружающем нас мире, об отношении человека к природе, к 
малой родине, к своему Отечеству. Для этого нужно определить нрав-
ственные ориентиры, которые могут вызвать чувства единения и самоува-
жения. 

Патриотизм – это проявление любви не только к красивой и сильной, 
могучей стране, но и к стране, оказавшейся в сложном положении: непо-
нимание, бедность, раздор либо военные конфликты. Воспитание патри-
отизма, гражданственности, ответственности за судьбу своей страны се-
годня становится одной из самых главных задач образования. 

Проблема: как сформировать ценностное отношение к своему Отече-
ству, развить устойчивое желание способствовать консолидации обще-
ства, процветанию России и готовность к её защите. 

Цель проекта ‒ формирование ценностного отношения к своему Оте-
честву, развитие устойчивого желания способствовать процветанию Рос-
сии и готовность к ее защите. 

Задачи проекта: 
1) развивать интерес к занятиям физической культуры и спортом; 
2) развитие интереса к русским промыслам и традициям; 
3) знакомство воспитанников с государственной символикой; 
4) воспитание чувства гордости за достижения своей страны; 
5) формирование уважения, толерантности ко всем народам с их тради-

циями. 
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Этапы реализации проекта. 
1 этап – подготовительный (февраль): 
‒ диагностическое обследование детей; 
‒ разработка конспектов образовательных ситуаций военно-патриоти-

ческой направленности; 
‒ изучение методической литературы, выбор оборудования и матери-

алов, подбор видеозаписей по данной теме; 
‒ знакомство родителей с предстоящей работой 
2 этап – практический (февраль – июнь): 
проведение мероприятий, направленных на реализацию проекта: 
‒ анкетирование родителей, консультации, беседы, родительские со-

брания, совместные физкультурные праздники, досуги, дни здоровья, дни 
открытых дверей, посещение спортивных школ вне ДОУ, индивидуаль-
ные беседы с родителями, оформление выставки «Мы помним и гор-
димся»; 

‒ оформление военно-патриотического уголка в группах; 
‒ создание информационного материала для педагогов, родителей 

(папки-передвижки, буклеты); 
‒ создание картотеки народных спортивных игр совместно с родите-

лями; 
‒ оформление фотоальбома «Юные патриоты»; 
‒ физкультурные занятия, спортивные праздники, досуги, развлечения 

совместно с родителями как внутри детского сада, так и за его террито-
рией; 

‒ непосредственное участие родителей в спортивной жизни Чувашии. 
3 этап – заключительный (сентябрь): презентация проекта «Мы – 
патриоты России» с участием родителей воспитанников, воспитателей 
ДОУ №22, ЦРТДиЮ «Росток». 
Вывод: исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что прове-

денная работа по нравственно-патриотическому воспитанию средствами 
физической культуры способствовала расширению круга знаний ребенка 
о своей стране, традициях родного народа, символике России, истории ма-
лой родины, развитию чувства любви и уважения к людям, которые защи-
щают нашу страну; формированию нравственных личностных качеств: 
отзывчивость, справедливость, смелость ‒ повысился интерес к физиче-
ской культуре и спорту. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКУССИИ  
КАК ИНТЕРАКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КЛАССА 

Аннотация: в статье проанализированы значимость использования 
дискуссии как интерактивной образовательной технологии в процессе 
организации работы в педагогических классах, раскрыта специфика дис-
куссии, ее цели и задачи, проанализирован потенциал использования дис-
куссии в работе по повышению интереса к педагогической профессии в 
педагогических классах. 

Ключевые слова: дискуссия, интерактивные образовательные техно-
логии, педагогический класс, интерес к профессии учителя, образова-
тельные технологии. 

Дискуссия является одним из видов интерактивных образовательных 
технологий и представляет собой обсуждение, совместное исследование 
конкретной темы, задачи и явления между всеми участниками образова-
тельного процесса. Проведение занятий-дискуссий в педагогическом 
классе стимулирует познавательную активность обучающихся, форми-
рует интерес к педагогической деятельности, способствует более осмыс-
ленному освоению ими новых знаний о профессии учителя посредством 
подготовки аргументации и защиты своей позиции по обсуждаемой теме. 

Учебные задачи, которые решаются в процессе дискуссии, направлен-
ной на формирование интереса к педагогической профессии: 

 выявление различных точек зрения на какую-либо проблему, связан-
ную с профессионально-педагогической деятельностью; 

 нахождение путей решения неоднозначных профессионально-педа-
гогических задач и их анализ; 

 стимулирование учебно-познавательной активности обучающихся и 
их интереса к профессионально-педагогической деятельности; 

 актуализация уже имеющихся знаний о профессии педагога у обуча-
ющихся; 

 определение уровня осведомленности о педагогической деятельно-
сти и педагогической профессии у обучающихся. 

Участие обучающихся в дискуссии обеспечивает глубокое, осознан-
ное, осмысленное, личностное освоение знаний с долгосрочным эффек-
том за счет активного, заинтересованного, эмоционального обсуждения, 
в которое они включаются в поисках научного знания, что, в конечном 
итоге, позволяет им сформировать устойчивый интерес к педагогической 
профессии. 
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Дискуссия стимулирует их творчество, умение находить нестандарт-
ные решения. Помимо познавательной цели (знакомства с профессией пе-
дагога), дискуссия направлена на развитие коммуникативных умений 
обучающихся, умений выстраивать аргументированное доказательство 
своих идей и взглядов. В процессе проведения дискуссии преподавателем 
создаются условия для открытого выражения участниками дискуссии 
своих мыслей и позиций [1]. Дискуссия, организуемая в педагогическом 
классе, позволяет увидеть, что каждое утверждение может быть истолко-
вано по-разному, что на одно и то же профессиональное направление де-
ятельности можно посмотреть с разных сторон. 

Успех дискуссии во многом зависит от особенностей ее организации и 
проведения. Традиционно в ней принято выделять следующие этапы: под-
готовительный и мотивационно-ориентировочный (ориентировка), ос-
новной (оценка) и рефлексивно-оценочный (консолидация). 

На подготовительном и мотивационно-ориентировочном этапе проис-
ходит определение места проведения дискуссии в образовательном про-
цессе, актуализация ее темы и мотивирование обучающихся, привлечение 
их к активному участию в дискуссии. 

Основной этап дискуссии представляет собой непосредственный про-
цесс организации данной формы работы. Педагог выступает в качестве 
модератора мероприятия, обучающиеся представляют свои выступления, 
аргументируют сформулированные ими решения. 

На рефлексивно-оценочном этапе завершается работа по обсуждаемой 
теме, подводятся итоги дискуссии, вырабатывается консолидированное 
решение [2]. 

Приведем примеры дискуссий, которые могут быть организованы в пе-
дагогических классах с целью формирования интереса к педагогической 
профессии. 

1. «Педагог – профессия или призвание?». 
2. «Заменит ли робот-учитель живого педагога через 20 лет?». 
3. «Можно ли стать педагогом, не имея профессионального образования?». 
4. «Педагог вчера и сегодня: есть ли изменения?». 
5. «Увидеть в себе педагога можно уже в школьные годы». 
Подводя итог, отметим, что к результатам использования дискуссии 

как интерактивной технологии в образовательном процессе педагогиче-
ского класса можно отнести формирование у обучающихся понимания 
значимости выбора профессии, более глубокое изучение педагогической 
деятельности и профессии, а также развитие мотивации учебно-познава-
тельной деятельности и интереса к профессии педагога. 
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Качество образования воспитанников Высшей школы музыки РС(Я) 
напрямую связано с воспитательной работой, проводимой в интернате 
учебного заведения. В нашем интернате проживают дети в отдалении от 
семьи, от друзей и от родных мест. Следовательно, их воспитание в ин-
тернате напрямую зависит от воспитательной деятельности, проводимой 
воспитателями и педагогами интерната. 

Как показывает практика, одним из основных факторов воспитания и 
развития детей младшего школьного возраста республики является тради-
ционная культура народа Саха. В своей воспитательной работе мы ши-
роко используем средства духовной культуры (обряды, традиции, обычаи, 
игры, осуохай и т. д.), которые играют существенную роль в гармониче-
ском развитии ребенка. Мы убеждены, что в обрядах и обычаях закреп-
лены способы передачи духовных ценностей с помощью установившихся 
средств воспитания. Например, фольклор – устное народное творчество: 
сказка, героический эпос, пословицы и поговорки, загадки, потешки, 
песни и др. Фольклор как исторически-конкретная форма народной куль-
туры не остается неизменным, а развивается вместе с народом, вбирая в 
себя все ценное, что существовало ранее, и отображая новые социальные 
изменения. Поэтому фольклор всегда самобытен и современен. Именно 
по этой причине он сохранил свою воспитательную функцию и в настоя-
щее время может использоваться в учебно-воспитательном процессе, как 
и во времена наших прабабушек. 

Богатство жанров, тем, образов, поэтики фольклора обусловлено раз-
нообразием его социальных и бытовых функций, а также способами ис-
полнения (соло, хор, хор и солист), сочетанием текста с мелодией, инто-
нацией, движениями (пение, пение и пляска, рассказывание, разыгрыва-
ние, диалог и т. д.). В ходе истории некоторые жанры претерпевали суще-
ственные изменения, исчезали, появлялись новые. В древнейший период 
у большинства народов бытовали родовые предания, трудовые и обрядо-
вые песни, заговоры. Позже возникают волшебные, бытовые сказки, 
сказки о животных, до государственные (архаические) формы эпоса. 

Осуохай – второй по значимости, после олонхо вид якутского устного 
народного творчества, который исполняется коллективно. Есть запевала, 
которые должны обладать талантом: голосом и образной речью. Через 
народный танец осуохай – ребенок познает традиции, обычаи, культуру, 
особенности жизни якутского народа, воспитывается в духе коллекти-
визма. Осуохай развивает детей эстетически, физически. 
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По вечерам, перед сном, мы читаем якутские народные сказки. Сказка 
сохраняет в своих недрах следы древнейшего язычества, древних обычаев 
и обрядов. Кроме сказок, в работе используются элементы народных якут-
ских игр. Народные игры якутов – любимое занятие учащихся, что объяс-
няется тем, что в основном эти игры подвижные, требующие смекалки, 
быстроты, реакции. Ребенок школьного возраста проявляет свои игровые 
умения, может самостоятельно сочинять игру, моделируя для нее среду, 
изменяя ее в ходе развития сюжета, соблюдая правила игры. Якутские 
игры в этом плане имеют огромное значение. 

Во время таких чтений можно использовать элементы таких якутских 
народных игр, как «Хитрая лисичка», «Бездомный заяц», «Ключи», «Пу-
стое место», «Кто первый», «Рыбалка», «Птички», «Игры с мячом», «Кто 
быстрее», «Гуси-лебеди», «Краски», «Игры с соломой», «Кто больше 
назовет предметов», «Что это?”, «Что из чего и как сделано» и т. д. 

Для использования народных якутских игр в воспитательной работе 
Высшей школы музыки особое значение придается построению развива-
ющего пространства детей. При составлении программы с использова-
нием народных игр учитываются все особенности детей, изучаются пси-
холого- педагогические условия развития игровой деятельности. 

Одним из элементов народной игры являются правила. Они определя-
ются задачей обучения и содержанием игры и определяют характер и спо-
соб игровых действий, организуют и направляют поведение детей, взаи-
моотношения между ними и воспитателем. С помощью правил он форми-
рует у детей способность ориентироваться в изменяющихся обстоятель-
ствах, таких как смена обстановки, окружающая среда, умение сдержи-
вать непосредственные желания, проявлять эмоционально-волевое уси-
лие. В результате этого развивается способность управлять своими дей-
ствиями, соотносить их с действиями других играющих. Это сильно вли-
яет на общение и построение отношений с другими детьми, т.е. с сосе-
дями по комнате. 

Правила игры имеют обучающий, организующий и дисциплинирую-
щий характер. Обучающее правила помогают раскрыть перед детьми, что 
и как нужно делать: они соотносятся с игровыми действиями, усиливают 
их роль, уточняют способ выполнения; организующие определяют поря-
док, последовательность и взаимоотношения детей в игре; дисциплини-
рующие предупреждают о том, чего и почему нельзя делать. 

Но нужно учитывать тот факт, что чрезмерное дисциплина снижает у 
них интерес к игре и даже разрушает её, а иногда вызывает хитрые уловки, 
чтобы избежать выполнения правил. Бывает, что нет необходимости 
напоминать о правиле или вводить дополнительное. Достаточно лишь не-
много изменить игровые действия и тем самым выправить нарушение. 
Ориентируясь на них, они оценивают правильность своих действий и дей-
ствия товарищей, взаимоотношения в игре. Результат использования 
народной игры – показатель уровня достижения детей в усвоении знаний, 
в развитие умственной деятельности, взаимоотношений, а не просто вы-
игрыш, полученный любым путём. В народных играх перед детьми ста-
вятся те или иные задачи, решение которых требует сосредоточенности, 
внимания, умственного усилия, умения осмыслить правила, последова-
тельность действий, преодолеть трудности. 
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Эти игры дают возможность обучать детей разнообразным экономным 
и рациональным способам решения тех или иных умственных и практи-
ческих задач. Они помогают также в учебном процессе в Высшей школе 
музыки. В этом их развивающая роль. Необходимо добиваться того, 
чтобы использование народной игры было не только формой усвоения от-
дельных знаний и умений, но и способствовала бы общему развитию ре-
бенка, служила формированию его способностей. Дидактическая игра со-
действует решению задач воспитания, развитию у детей общительности. 

Воспитатель ставит детей в такие условия, которые требуют от них 
умения играть вместе, регулировать свое поведение, быть справедливым 
и честным, уступчивым и требовательным. Успешное использование 
народных игр прежде всего предусматривает отбор и продумывания их 
программного содержания, четкое определение задач, определение места 
и роли в целостном воспитательном процессе, взаимодействие с другими 
играми и формами обучения. Оно должно быть направлено на развитие и 
поощрение познавательной активности, самостоятельности и инициативы 
детей, применение ими разных способов решения игровых задач, должно 
обеспечивать доброжелательные отношения между участниками, готов-
ность прийти на помощь другим детям. 

Примерные этапы воспитательной работы по якутским сказкам 
I этап 
Знакомство детей с устным народным творчеством народов Саха. На 

этом этапе нами была одно занятие. 
Занятие 1. 
«Доброе сердце да умелые руки – самое дорогое богатство». 
Якутская народная сказка «Харах Симэрики». 
Программное содержание: вызвать эмоциональный отклик на проис-

ходящее в сказке; дать понять, что умение трудиться может спасти чело-
веку жизнь. 

Кого было жалко в сказках? 
(Жалко Юлесит-Кыыс. Ее ругали, били. Жалко мышку – ее обидела 

Сюрэгэ Суох. Нельзя обижать маленьких). 
За кого вы рады? (Мы рады за Юлесит-Кыыс – она будет жить теперь 

счастливо.) 
За что она награждена? (Юлесит-кыыс добрая и любит труд.) 
Доброе сердце да умелые руки – самое дорогое богатство. 
Выводы 
Анализ работы показывает эффективность использования народных 

традиций в воспитательной работе воспитателя Высшей школы музыки. 
Данные результаты также показывают, что такая система воспитательной 
работы, с использованием народных традиций по своему содержанию до-
статочно доступны для детей. 

Использование народных традиций в воспитательной деятельности поз-
воляет воспитателю выявить те недочеты, которые имеются у детей в воспи-
тании. Для того, чтобы у детей постоянно поддерживался интерес к учебе, 
очень важно хорошо подумать и спланировать воспитательную работу. 
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В ходе мероприятия родители старших дошкольников знакомятся с 
кинезиологией, как здоровьесберегающей технологией, требованиями к 
выполнению кинезиологических упражнений и имеют возможность на 
практике вместе со своим ребенком обучится комплексу игр и упражне-
ний, направленных на развитие межполушарных связей. 

Цель: информирование родителей о положительном влиянии методов 
и приемов кинезиологии на общее развитие ребенка, а в частности на раз-
витие речи, своевременное развитие межполушарных связей. 

Задачи: 1. Образовательные: 
1) познакомить родителей с кинезиологией, как здоровьесберегающей 

технологией; 
2) раскрыть требования к выполнению кинезиологических упражнений; 
3) повысить мотивацию родителей на выполнение со своим ребенком 

кинезиологических упражнений в условиях семьи через их практическое 
выполнение на мастер-классе. 

2. Развивающие:  
1) развивать сенсомоторные, психомоторные и речедвигательные про-

цессы; 
2) развивать зрительно-моторную и пространственную координации; 
3) развивать мыслительные операции: пространственное восприятие, 

двигательную и слухоречевую память направленное произвольное внимание; 
4) способствовать развитию общей моторики, мелкой моторики рук. 
3. Воспитательные: 
Воспитывать культуру здорового образа жизни среди семей воспитан-

ников ДОУ. 
Ход 
1. Приветствие. Педагог: добрый день, уважаемые родители. Сегодня 

мы собрались, чтобы поговорить о всестороннем развитии ребенка, а кон-
кретно о том, как помочь детям и родителям преодолеть нарушения речи. 

2. Упражнение «Передай обруч» 
Педагог: предлагаю начать нашу встречу с игры, которая поможет по-

знакомиться друг с другом и научит взаимодействовать и понимать друг 
друга буквально без слов. 
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Педагог приглашает родителей и детей в круг держась за руки и пред-
лагает каждому произнести фразу «Здравствуйте, меня зовут …Наталья 
Михайловна» При этом предлагает взрослым и детям надеть обруч на сво-
бодную руку, после чего круг замыкается, а обруч повисает между игро-
ками. Задача заключается в том, чтобы продвигать обруч от одного игрока 
к другому, не разрывая рук. 

3.Показ презентации. Как же взрослым грамотно поддержать познава-
тельную активность ребёнка? Этот вопрос лег в основу науки о кинезио-
логии. 

Педагог: предлагаю вам посмотреть презентацию «Как и зачем разви-
вать межполушарное взаимодействие у ребенка» 

Педагог: Кинезиология – это наука о развитии головного мозга через 
движение. 

Единство мозга складывается из деятельности двух его полушарий, 
тесно связанных между собой системой нервных волокон. 

Исследования физиологов показывают, что правое полушарие голов-
ного мозга – гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, коор-
динацию движений, пространственное зрительное и кинестетическое вос-
приятие. (Я – правый сегмент мозга. Художник. Поэт. Мечтатель. Свобод-
ный дух. Я креативный и эмоциональный. Чувствительный. Во мне зву-
чит смех. Я люблю движение и играю с красками. У меня безграничная 
фантазия. Я всегда в поиске себя.) 

Левое полушарие головного мозга – математическое, знаковое, рече-
вое, логическое, аналитическое – отвечает за восприятие слуховой инфор-
мации, постановку целей и построений программ. (Я – левый сегмент 
мозга. Ученый. Математик. Я все классифицирую, точно, линейно, анали-
тически. Я практичен, все держу под контролем. Мастер слов. Реалист. 
Решаю уравнения и играю с числами. Поддерживаю порядок. Логичен). 

Педагог рассказывает о том, что бывает если межполушарное взаимо-
действие не сформировано. 

Педагог: что бывает если межполушарное взаимодействие не сформи-
ровано: происходит неправильная обработка информации и у ребенка воз-
никают сложности в обучении (проблемы в письме, устной речи, запоми-
нании, счете как в письменном, так и в устном, а также в целом восприя-
тии учебной информации). 

Почему у некоторых детей межполушарное взаимодействие не сфор-
мировано? 

Причин может быть много, вот несколько из них: болезни матери, 
стресс (примерно с 12 недель беременности), родовые травмы, болезни 
ребёнка в первый год, длительный стресс, общий наркоз. 

Признаки несформированности межполушарного взаимодействия: 
зеркальное написание букв и цифр, псевдолеворукость, логопедиче-

ские отклонения, неловкость движений, агрессия, плохая память, отсут-
ствие познавательной мотивации, инфантильность. 

Успешность обучения детей во многом зависит от своевременного раз-
вития межполушарных связей, а благоприятный период для развития при-
ходится на дошкольный возраст, когда кора больших полушарий голов-
ного мозга еще не окончательно сформирована. Отсутствие слаженности 
в работе полушарий мозга – частая причина трудностей в обучении детей 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

104     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

дошкольного возраста. Только взаимосвязанная работа двух полушарий 
мозга обеспечивает нормальную работу всех психических процессов. 

Педагог: Я предлагаю Вам выполнить несколько простых, но дей-
ственных упражнений вместе со мной, которые помогут активизировать 
межполушарное взаимодействие. 

4. Упражнения из программы «Гимнастика мозга»: «Перекрестные шаги», 
«Перекрестные прыжки», «Перекрестный шаг сидя», «Вращение шеи». 

5. Педагог: кинезиологические упражнения помогают развивать тело, 
повышать стрессоустойчивость организма, синхронизировать работу по-
лушарий, улучшать мыслительную деятельность, улучшать память и вни-
мание, развивать творческую деятельность ребенка. Они помогают пре-
дупредить возникновение простудных заболеваний, повышают общий 
жизненный тонус, укрепляют психофизиологическое здоровье детей, а в 
целом обеспечивается полноценное и гармоничное развитие дошкольни-
ков. 

Правила кинезиологических упражнений: ежедневность, выработка 
ритмичности и правильности движения, ускорение, речь используется 
только в начале в виде помощи, затем упражнение выполняется молча. 

Упражнения: «Колечко», «Колечко2», «Кулак – ребро – ладонь», 
«Ухо – нос», «Крючки», «Лезгинка» 

6. Зеркальное рисование. Педагог: Рисование двумя руками (зеркаль-
ное рисование)-является одним из способов согласования работы полуша-
рий головного мозга. Нейропсихологи утверждают, что такие упражне-
ния, задания успокаивают, помогают сосредоточиться, повышают работо-
способость. 

Родители совместно с педагогом практикуются в рисовании двумя ру-
ками на листах бумаги. 

7. Изготовление игры «Крестики-нолики». Педагог: представляем вам 
игру «Крестики-нолики», сделанную своими руками. Это логическая игра 
между двумя противниками на квадратном поле. Один из игроков играет 
«крестиками», второй – «ноликами» (используются крышечки- фишки). 

Игра рассчитана для 2-х игроков. Играть следует на поле размером 
25*25 см фишками 2-х цветов. Игроки выбирают цвет фишек и ходят по 
очереди. Сделать ход можно в свободные кружочки-ячейки. Цель иг-
рока – составить непрерывный ряд из трех фишек своего цвета в одном из 
направлений: горизонтальном, вертикальном или по диагонали. Предла-
гаю вам сделать эту игру вместе. 

8. Рефлексия. Буклеты. Педагог: хотелось, чтобы вы, уважаемые участ-
ники, поделились своими впечатлениями таким образом: 

Ребята, те, кому: понравился мастер-класс и был полезен- похлопайте 
в ладоши, те, кому было затруднительно что – то выполнять потопайте 
ногами, а те, кто хотел бы дома вместе с родителями, братьями, сестрами 
выполнять такие веселые и полезные упражнения прокричите: хочу, 
хочу!!! Спасибо! Закончить нашу встречу позвольте словами Ж. Тассо 
«Движение может заменить лекарство, но ни одно лекарство не заменит 
движение». 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос воспитательного 
процесса класса как механизм гибких навыков гимназисток при примене-
нии практик SKILLFOLIO, которые позволяют вызвать интерес к про-
ведению часов общения, мотивацию, развить навыки, эмоциональный ин-
теллект и талант гимназисток. 

Ключевые слова: воспитательный процесс, развитие гибких навыков, 
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В современном мире, чтобы быть успешным, недостаточно одних лишь 
глубоких знаний и опыта. Необходимы особые навыки, которые сегодня 
называют «мягкими навыками», или «soft skills». Сегодня чаще всего ис-
пользуется англоязычный термин soft skills – в русском языке пока нет 
столь емкого понятия, обозначающего и коммуникативные навыки, и 
навыки ведения переговоров, самопрезентации, владения речью. 

Если все навыки, формируемые системой воспитательного процесса, 
разделить на две большие категории, то мы получим: (hard skills) – твер-
дые навыки и (soft skills) – мягкие навыки. 

Твердые навыки – это те, которые легко наблюдать, измерить и продемон-
стрировать, например, умение решать математические задачи, умение чи-
тать, владение иностранным языком, умение ездить на велосипеде. Твердые 
навыки необходимы, чтобы эффективно заниматься определенным видом де-
ятельности. 

Мягкие навыки – это социальные навыки, но именно они не столь оче-
видно измеряемы, как твердые, но именно они наиболее эффективно по-
могают продемонстрировать и применить твердые навыки. Мягкие 
навыки необходимы в любом виде деятельности. К ним относятся умение 
общаться, работать в команде, убеждать, решать проблемы, принимать 
решения, управлять своим временем, мотивировать себя и других. 

Можно отметить, воспитательный процесс – это целая система, кото-
рая позволяет гимназисткам нашего интерната поддерживать устойчивую 
потребность в познании, творчестве, спорте, и науке. В процессе воспита-
тельной системы у гимназисток нашей школы формируется развитие 
творческих способностей, удовлетворяются индивидуальные потребно-
сти в интеллектуальном, нравственном и физическом 
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совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, а также организация свободного времени. 

Сюда можно включить гибкие навыки: 
1) умение организовать командную работу; 
2) умение вести переговоры и договариваться; 
3) креативность; 
4) способность учиться и адаптироваться к изменениям. 
Представим некоторые практики и их применение на часах общения. 
Практика «герои» и «слабаки» поможет узнать и понять гимназисткам 

свои сильные и слабые стороны, составить список своих ценностей. Цен-
ности – это то, что гимназистки считают самым главным в своей жизни. 
Определяясь со своими ценностями, не пытаться обманывать себя, чтобы 
выглядеть в собственных глазах лучше, чем они есть на самом деле. 

Платформа Skillfolio предлагает работать с практикой следующим об-
разом: «Посмотри на карточку – практику внимательно». 

1. Впишите в столбик имена пятерых людей, которыми вы восхищае-
тесь. Это могут быть ваши знакомые, известные и легендарные личности 
из прошлого или из художественных произведений. 

2. Затем постройте список по приоритетам. На первом месте должен 
быть тот, кого вы уважаете больше всех, а дальше по убывающей. 

3. Напротив каждого имени напишите качество личности, за которое 
вы его так цените. 

4. Затем составьте список из пятерых людей, которые вам больше всех 
не нравятся, вы их не уважаете. На первом месте должен быть тот, кто не 
нравится больше всех, а дальше по убывающей. 

5. Напротив каждого имени напишите качество личности, за которое 
вы не любите этого человека. 

Качества людей, которыми вы восхищаетесь и качества людей, кото-
рые вам не нравятся в той или иной степени присутствуют у вас. 

Качества «слабаков» – это те качества, которые вы пока не готовы при-
нять в себе, не замечаете их и поэтому проецируете на других. 

Качества «героев» – это ваши сильные стороны и основа ваших цен-
ностей». Эту практику можно применить при проведении Часа общения: 
«Аукцион «Жизненные ценности», где гимназистки обсуждают свои цен-
ности: 

 как я могу согласовать свою жизнь с этими ценностями; 
 что я должна делать для этого; 
 какие качества и навыки мне необходимо развивать; 
 как я могу ежедневно укреплять их? 
Еще одна практика Skillfolio, которую можно адаптировать при прове-

дении Часа общения: «Работа самоуправления в классе». 
Это практика «Ваша роль в команде». Платформа дает следующее 

описание: «Перед вами пять геометрических фигур. Закрасьте одну фи-
гуру, или часть фигуры, или несколько – чтобы рисунок выглядел завер-
шенным. 

Тест «роль в команде» – это проективная методика. Суть проективных 
методов в неоднозначности предполагаемого рисунка. Ты сам наделяешь 
его смыслом, причем часто неосознанно. Ты знаешь, чего ожидать, а по-
тому отвечаешь наиболее искренне. 
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Данная методика направлена на выявление привычной роли человека 
в командной работе. Посмотри на карточку – «практику». Ты видишь пять 
фигур. Помни, что нет правильного ответа. Делай так, как тебе нравится. 
В результате у тебя получатся те же пять фигур, но что-то на рисунке бу-
дет закрашено. Тогда открой вторую карточку – «результаты» и прочитай, 
что может означать твой рисунок». 

Значения: Круг – Это ваш талант в общении, коммуникабельность, 
склонность к компромиссам. Если закрашен только круг, то вы умеете ра-
ботать в коллективе. Вы отличный исполнитель и подчиненный. Вы при-
слушиваетесь и умеете прокладывать мосты между мостами. 

Квадрат. Если закрашен только квадрат – вы справитесь с любым за-
данием. Доведете до конца. Вы трудолюбивы и надежны, на вас можно 
положиться. 

Овал. Это ваша инициативность, твердость характера. Если овал завер-
шен – значит вы лидер. Вы всегда на шаг будете впереди. 

Бесформенная фигура. Это творческий потенциал. Это фигура – вы 
бунтарь и выскочка. Для вас не существует авторитетов, вы сами устанав-
ливаете свои правила. 

Прямоугольник. Самая большая фигура – вы уживаетесь или нет в кол-
лективе. Ваше кредо – исполнительность. Если закрашен весь прямо-
угольник – это значит, что напрочь отсутствует инициатива. Вы не умеете 
принимать решение, вы ведомый. Следовательно, данные практики 
можно применять в огромном количестве мероприятий класса. Также они 
применяются для развития гибких навыков, которые называют навыками 
будущего, которые в дальнейшем будут востребованы в профессиональ-
ной жизни гимназисток. 
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Аннотация: статья знакомит с инновационными технологиями в ра-
боте по формированию и развитию связной речи у детей с ОВЗ; одной из 
таких новых технологий является ТИКО-конструирование; изготовление 
масок из ТИКО-конструктора для театрализованной деятельности до-
бавит интерес дошкольников к изучаемому материалу. 

Ключевые слова: инновационные технологии, ТИКО-конструирова-
ние, дети с ограниченными возможностями здоровья, практико-ориен-
тированный проект, формирование связной речи, развитие связной речи, 
театрализованная деятельность. 

Актуальность проекта. 
Развитие связной речи играет огромную роль в познании окружаю-

щего мира, становлении сознания, успешного обучения в школе и разви-
тии личности в целом. В связной речи реализуется основная, коммуника-
тивная функция языка и речи. 

Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном 
воспитании является театрализованная деятельность. 

С точки зрения педагогической привлекательности можно говорить об 
универсальности, игровой природе и социальной направленности, а также 
о коррекционных возможностях театра. 

Проблема. 
У детей с ОВЗ (с проблемами речевого развития) игровые действия в 

театрализованной деятельности часто сопровождаются примитивной ре-
чью, они демонстрируют стереотипную игру, отражающую деятельность 
людей, а не их взаимоотношения и эмоциональное состояние. Это вы-
звано недостаточным жизненным опытом, низкой познавательной актив-
ностью, отсутствием творческого воображения, нарушением речи. 

Чтобы помочь детям в преодолении этих проблем и достичь лучших 
результатов в обучении и воспитании, я решила уделить особое внимание 
театрализованной деятельности (театрализации сказок). 

Паспорт проекта. 
Участники проекта: дети подготовительной группы, родители, учи-

тель-логопед. 
Срок реализации: 1 месяц. 
Вид проекта: практико-ориентированный, групповой. 
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Цели и задачи проекта. 
Цель: апробирование и применение инновационных технологий в ра-

боте по формированию и развитию связной речи в коррекционно-педаго-
гической работе логопеда с детьми с ОВЗ и внедрение их в образователь-
ный процесс детского сада. 

Предполагаемые результаты: 
Я предполагаю, что использование инновационных технологий обуче-

ния значительно повысят интерес детей к образовательному процессу и 
повысят уровень развития связной речи и правильного звукопроизноше-
ния у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ. 

В соответствии с целью и предполагаемыми результатами я поставила 
следующие задачи: 

1. Использовать инновационные технологии в коррекционно-логопе-
дической работе по формирование связной речи у детей с ОВЗ. 

2. Создать предметно-развивающую среду по формированию и разви-
тию связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ. 

3. Привлечь родителей к процессу развития связной речи, повысить их 
педагогическую компетентность. 

4. В ходе проекта проверить успешность применения инновационных 
технологий в работе по развитию связной речи. 

Этапы работы. 
Подготовительный этап работы. 
Подбор произведения, приобретение ТИКО-конструктора, подбор му-

зыкального сопровождения, создание презентации. 
Основной этап. 
1. Ознакомление с произведением, распределение ролей (обсуждение 

характера каждого героя). 
2. Обогащение словаря по данной и смежным темам, формирование 

грамматических навыков. 
3. Разучивание текста (привлечение родителей), «подбор» роли под 

определённого ребёнка (замена слов с учётом звукового наполнения, 
упрощение фраз). 

4. Изготовление атрибутики (билеты, костюмы, афиша, декорации, по 
мере возможности самими детьми. 

5. Репетиции с использованием мимики, жестов, походки. 
6. Показ спектакля для детей группы (детского сада). 
7. Съемка спектакля. 
Заключительный этап. 
1. Обсуждение спектакля, оценивание исполнения ролей. 
2. Награждение участников. 
3. Демонстрация спектакля родителям (видео, презентация). 
4. Участие в конкурсе. 
Изготовление атрибутики как один из этапов работы. 
Дети с ОВЗ – это дети с особыми образовательными потребностями, и 

в связи с этим актуальными становятся поиски новых подходов и методов 
для обучения. 

Одной из таких новых технологий является ТИКО-конструирование. 
Конструктор – уникальное средство для развития мелкой моторики и 
речи. Он способствует творческой активности, формированию мышле-
ния, развитию мелких мышц рук, а также выработке ловкости, умения 
управлять своими движениями, концентрации внимания. 
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Работа с ТИКО-конструктором: 
 рассматривание деталей, заучивание их названий; 
 изготовление масок для героев сказки; 
 демонстрация масок детьми; 
 проговаривание последовательности своих действий при изготовле-

нии маски; 
 драматизация сказки. 
Выводы. 
Драматизация сказки «Как зверята подружились» позволила обеспе-

чить оптимальные условия для развития познавательных, коммуникатив-
ных и социально-личностных способностей детей. 

Во время работы над проектом у детей с ОВЗ обогатился активный и 
пассивный словарь, закрепилось правильное произношение звуков; отме-
тилась положительная динамика формирования навыков грамотной и 
связной речи. Заметно улучшилась интонационная выразительность речи; 
умение связно и выразительно пересказывать сказки самостоятельно. 

Данный проект способствовал развитию у детей с ОВЗ памяти, мыш-
ления, воображения, внимания, восприятия. Дети научились правильно 
оценивать свои и чужие поступки, радоваться успехам сверстников; дей-
ствовать коллективно и согласованно, проявляя свою индивидуальность. 

Использование ТИКО-конструктора для изготовления атрибутики к 
спектаклю повысило мотивацию детей с ОВЗ к учебному процессу, инте-
рес к творчеству, способствовало развитию мелкой моторики. 
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Игры с песком – одна из форм естественной деятельности ребенка. 
Они позитивно влияют на эмоциональное состояние человека, способны 
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стабилизировать его эмоциональное самочувствие. Манипуляции с пес-
ком успокаивают импульсивных, чересчур активных детей и раскрепо-
щают зажатых, скованных и тревожных малышей. Песочная терапия – са-
мый органичный, привычный и хорошо знакомый для ребенка способ вы-
разить свои переживания, исследовать мир, выстраивать отношения со 
сверстниками и взрослыми. Можно рисовать песком, писать. Детям не 
страшно ошибиться, это не бумага, и легко можно все исправить, если до-
пустили ошибку. И дети на песке пишут с удовольствием, а кроме этого 
ребятам прививается художественно-эстетическое развитие. Важно отме-
тить, что цель песочной терапии – не менять и не переделывать ребенка, 
не учить его специальным поведенческим навыкам, а дать ребенку воз-
можность быть самим собой. Песочная игротерапия или иначе песочные 
игры – очень интересная, эффективная педагогическая технология. Она 
расширяет и дополняет основную общеобразовательную программу. Бла-
годаря песку, который используется для проведения игр, дети могут де-
тально исследовать и изучать окружающую среду. Притягательность дан-
ной технологии заключается в том, что комплексное развитие личности 
ребенка происходит через игру, близкую и понятную ему. Воспитанники 
проявляют особый интерес к играм с песком. Зона песочной терапии при-
влекает их внимание яркостью, необычностью, оригинальностью. 

Игры с песком проводятся в основном в группе детей, это помогает раз-
витию у них коммуникативной культуры: доброжелательности, понимания 
собеседника, взаимной терпимости, уступчивости, умение работать в 
группе. Песочные игры очень интересны и разнообразны. Они являются 
обучающими, познавательными, проективными. Принципы игр на песке 
очень просты и незатейливы. Это создание естественной стимулирующей 
среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищено, «оживле-
ние» абстрактных символов – букв, цифр и реальное проживание всевоз-
можных ситуаций совместно с героями сказочных игр. Ребята с большим 
желанием совершают увлекательные путешествия по стране «Песочных 
игр», где их, как обычно, ждут новые приключения и знакомства. 

Кроме этого, песок помогает дольше сохранять работоспособность ре-
бенка. Ведь на песке даже трудные задачи решаются легче. В песочных 
играх дети получают опыт самостоятельного разрешения конфликтов, 
совместно преодолевают трудности, учатся слышать и слушать друг 
друга. 

Игры с песком улучшают эмоциональное состояние детей: гиперак-
тивных – песок уравновешивает, зажатых – расслабляет, тревожных- 
успокаивает, агрессивных – утихомиривает. Некоторые «разгоряченные» 
дети, подбегая к песочнице, зарывают руки в песок. После 1–2 минут они 
успокаиваются и присоединяются к работе других детей. 

С помощью построений на песке у детей развивается тактильно-кине-
стетическая чувствительность, мелкая моторика пальцев рук, наглядно-
образное мышление, восприятие, внимание, память, речь и воображение. 

Еще следует отметить, что песочные игры помогают в подготовке ре-
бенка к школе, создают базу для более органичного усвоения учебного 
материала. Именно благодаря самостоятельным рисункам на песке, дети 
быстрее осваивают буквы и цифры, учатся лепить, соединять их, превра-
щать из одних в другие, овладевают счетом, учатся различать геометри-
ческие фигуры, читать слоги, слова, усваивают понятия «право» и «лево», 
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временные понятия дня и ночи, времён года. На песке как легко строить, 
так и легко изменять то, что не удалось. 

Строя картины из песка, придумывая различные истории, ребенок пе-
реносит на песочный «лист» свой внутренний мир и «диспозицию» в нем 
на данный момент. Разыгрывая на песке разнообразные сказочные сю-
жеты, маленький человек приобретает бесценный опыт символического 
разрешения множества жизненных ситуаций. С помощью песка дети тво-
рят различные чудеса, а помогают им в этом фантазия и выдумка. В играх 
на песке идут войны, борьба добра и зла, но ребёнок всегда знает, что 
добро победит! И этот опыт очень важен для его будущей жизни. 

В песочной терапии дети обретают внутреннюю свободу и уверен-
ность, что их никто не осудит и примет их такими, какими они есть. Сна-
чала на песке, а затем и в реальной жизни! 

По мнению психологов, именно песок поглощает негативную психи-
ческую энергию. Взаимодействие с песком очищает его энергетику, ста-
билизирует его эмоциональное состояние. Важным является и то, что пе-
сочницу можно использовать в любое время года. А самое главное – это 
детям близко, доступно и интересно. Во время игры, да и после них, все 
дети довольны и всегда желают встретиться вновь. И это главное, что дает 
детям игра с песком! 

Все это показывает, что игры на песке – одна из форм естественной 
деятельности ребенка. Она позитивно влияет на эмоциональное самочув-
ствие, делает ее прекрасным средством для развития и саморазвития до-
школьника. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу расстройств аутистиче-
ского спектра у детей. Авторами описаны маркеры РАС, а также со-
путствующие заболевания. 
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«Ваш ребенок аутист» – очень часто в последнее время этот диагноз 
слышат любящие родители своего малыша. Эти слова многих опусто-
шают, но есть и те, кто благодаря им наконец начинает понимать причины 
определенного поведения детей. В след за пониманием идет еще большее 
непонимание: «что делать», «как лечить» и «как с этим жить». 

Однако не стоит ставить крест на ребенке, он имеет полный потенциал 
к росту и развитию, а некоторые специалисты, считают, что РАС – изле-
чимо. Однако, РАС – это не психоз раннего возраста, а прекращение ра-
боты мозга в обычном режиме, на каком-то определенном этапе развития. 

Дети с РАС (ранний или поздний (регрессивный) аутизм: 
Начало развития РАС приходится на период беременности и первых 

трех лет жизни ребенка. Бывает так, что родители отмечают отклонения в 
поведении уже с самых первых дней жизни ребенка – как правило в этом 
случае ставится ранний аутизм. Иногда, родители отмечают, что их ребе-
нок развивался в пределах нормы, но уже на двенадцатом–двадцать чет-
вертом месяцах, наступал регресс развития, который в последствии опре-
делили, как расстройство аутистического спектра. 

Бывает и так, что дети абсолютно нормально развиваются в плане 
речи, поведения и общения, но в определенный момент всё останавлива-
ется, или же вовсе происходит регресс развития. 

Причинами раннего или позднего аутизма считаются: генетические 
факторы, генные мутации и неблагоприятные условия окружающей 
среды. 

Самыми явными маркерами РАС, являются: 
 отсутствие подражания проявляющееся в конце первого года жизни; 
 отсутствие гуления проявляющееся в конце первого года жизни; 
 отсутствие реакции на свое имя, проявляющееся в конце первого 

года жизни; 
 к 14ти месяцам в речи ребенка отсутствуют отдельные слова; 
 не может привлечь внимание родителей посредством указания паль-

цев на предметы; 
 отсутствие к двум годам фраз в речи; 
 потеря любых речевых способностей. 
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«Триада аутизма»: 
 недостаток социальных взаимоотношений проявляется в том, что 

ребёнок отказывается смотреть в глаза, не различает и не отвлекается на 
свое имя, не привлекает внимание указывающим жестом, не заинтересо-
ван в коллективных играх; 

 нарушение взаимной коммуникации проявляется в задержке речи (от-
сутствии даже попытки выражения какого-то явления при помощи слов). 
Ребенок с РАС может: кричать, плакать и даже повторять отдельные слова 
и фразы за взрослым, но не может отвечать на элементарные вопросы, 
даже словами «да» и «нет». Не зависимо от задержки речи, ребенок с РАС 
активно манипулирует родственниками (например, требует идти гулять 
ночью); 

 стереотипное поведение ребенка с РАС, проявляется в повторяю-
щихся действиях: трясет руками, долго смотрит в одну сторону, раскачи-
вается сидя на стуле, многократно открывает и закрывает двери и дверцы 
шкафов. 

Самые распространенные заболевания, сопутствующие РАС: 
 приступы/судорожная активность. Очень часто (примерно каждый 

четвёртый ребенок с рас) подвергается частым и сильным судорогам в раз-
ные периоды жизни. Приступы могут случать как в раннем возрасте, так 
и в период полового созревания. Судороги могут иметь слабое проявле-
ние, а могут быть средними и даже сильными; 

 проблемы со сном. Проявляются практически у всех детей с РАС; 
 изменение аппетита: некоторые дети имеют сильное пищевое нару-

шение, а 30% из них съедают несъедобные предметы, такие как песок, 
пластилин или бумага; 

 слабый мышечный тонус. Проявляется в виде слабого развития об-
щей и мелкой моторики; 

 сенсорная чувствительность. Проявляется в особой чувствительно-
сти к разнообразным звукам, свету или прикосновениям. Бывают негатив-
ные реакции на определенные вкусы и запахи. 
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Аннотация: в статье исследуется технология проблемного диалога 

и ее применения на уроках в начальной школе. Автор полагает, что тех-
нология проблемного обучения является одним из важных направлений 
учебного процесса, так как он способствует активизации познаватель-
ной деятельности учеников, создавая благоприятные условия для индиви-
дуального развития учеников, развивая их мышление. 

Ключевые слова: рефлексия, проблемно-диалогическое обучение, по-
буждающий диалог, подводящий диалог, технология проблемного диа-
лога. 

В связи с переходом на новые ФГОС внимание учителей активизи-
руют на необходимости использовать современные образовательные 
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технологии, которые помогут обеспечить развитие школьников. Не слу-
чайно именно использование передовых технологий становится важней-
шим критерием успешности учителя. 

Одной из таких технологий является проблемно-диалогическое обуче-
ние (автор кандидат психологических наук Е.Л. Мельникова). Технология 
проблемного диалога представляет собой современную образовательную 
технологию деятельностного типа и позволяет реализовать требования 
ФГОС. Проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, обеспе-
чивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством специ-
ально организованного учителем диалога [2]. 

В словосочетании проблемный диалог первое слово «проблемный» 
означает, что на уроке изучения нового материала обязательно должны 
быть проработаны два звена: «постановка проблемы» и «поиск решения». 
Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопро-
сов для исследования. Поиск решения – это этап формулирования нового 
знания. 

Слово «диалог» означает, что и постановку проблемы, и поиск реше-
ния должны выполнить ученики в специально организованном учителем 
диалоге [2]. Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий. 
Они по-разному устроены, обеспечивают разную учебную деятельность и 
имеют разный развивающий эффект. 

Посредством подводящего диалога на уроках открытия нового знания 
сначала учитель помогает ученикам сформулировать тему или вопрос для 
исследования, тем самым вызывая у них интерес, а затем в диалоге стара-
ется организовать «открытие» школьниками новых знаний, добивается 
тем самым понимания материала, ибо нельзя не понимать то, что ты от-
крыл сам. Такой подход делает процесс обучения более демократичным, 
ориентированным на учащихся с разными интересами и способностями. 
При составлении подводящего к теме диалога подбирает логическую це-
почку посильных ученикам вопросов и заданий, которые пошагово при-
водят класс к формулированию темы урока. В структуру подводящего 
диалога могут входить разные типы вопросов и заданий: репродуктивные 
(вспомнить, выполнить по образцу); мыслительные (на анализ, сравнение, 
обобщение). Следует заметить, что все вопросы и задания опираются на 
уже пройденный классом материал, а последний обобщающий вопрос 
позволяет ученикам сформулировать тему урока. Если в ходе подводя-
щего диалога случаются ошибочные ответы учащихся, учитель не акцен-
тирует на них внимание и, чтобы не нарушить ход и логику диалога, за-
даёт следующие вопросы: «Дети, кто думает иначе?», «Все согласны с от-
ветом предыдущего ученика?» и др. Подводящий к теме диалог развивает 
речь учащихся и логическое мышление. Открытие новых знаний всегда 
наиболее интересный и творческий этап урока. Ученики быстрее и легче 
делают выводы, определяют тему урока и составляют правила правописа-
ния, если предшествующим этапом будет этап актуализации тех знаний, 
умений и навыков, которые будут необходимы для открытия новых зна-
ний по теме урока. Обобщающий вопрос помогает детям сформулировать 
тему урока, самостоятельно вывести понятие. Благодаря зрительному вос-
приятию детям легче было удерживать логическую цепочку знаний, кото-
рые помогли осознать создавшееся противоречие. Знакомство с правилом 
в учебнике, после того как оно самостоятельно составлено детьми, 
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вызывает у учащихся, как правило, положительные эмоции, так как пра-
вило в учебнике совпадает с выводами детей. Создается ситуация успеха 
на уроке. Важными на этом уроке являются развивающие задачи. Учащи-
еся добывают знания сами, а не получают их в готовом виде. 

Достигается понимание учениками материала урока, так как до всего 
додумался сам. На этапе совместного открытия знаний можно организо-
вать групповую работу учащихся. Работа по микрогруппам в коллективе – 
одна из лучших и эффективных форм организации деятельности. Очень 
важна на этом этапе роль учителя. Необходимо обеспечить учащихся 
групп всем необходимым для поисковой деятельности, дать четкий ин-
структаж по порядку работы, все заметить и своевременно оценить. Итак, 
каждая группа получает свое задание, изучает и предъявляет на всеобщее 
обсуждение. Работа в группах позволяет вовлечь в учебную деятельность 
одновременно всех учеников, что достаточно сложно сделать во время 
фронтальной работы. 

Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, 
которые помогают ученикам работать творчески, и развивает творческие 
способности [2]. Создаётся проблемная ситуация, затем произносятся спе-
циальные реплики, которые подводят учеников к осознанию противоре-
чия и формулированию проблемы. Во время поиска решения учитель по-
буждает учеников выдвинуть и проверить гипотезы, обеспечивает откры-
тие путём проб и ошибок. В формировании проблемы помогают такие 
приёмы, как открытые вопросы, рефлексивные задачи, провокации, ситу-
ации риска, ловушки. Наличие неожиданного препятствия вызывает у де-
тей удивление и способствует появлению вопроса. Появляется вопрос – 
начинает работать мышление. Нет удивления – нет диалога. Если не уда-
ётся удивить ребёнка, то может не получится проблемной ситуации, и ре-
бёнок останется равнодушным к тому, что происходит на уроке. 

Рефлексия – самоанализ, самооценка участника образовательного про-
цесса, потребность и готовность учащегося и педагога зафиксировать из-
менения своего состояния, определить причины этих изменений. 

Рефлексия относится к содержанию предметных знаний и деятельно-
сти субъекта, подразумевает исследование уже осуществленной деятель-
ности с целью фиксации ее результата и повышения ее эффективности в 
целом. 

Рефлексию можно проводить не только в конце урока, как это принято 
считать, но и на любом его этапе. Она направлена на осознание пройден-
ного пути, на сбор в общую копилку замеченного, обдуманного, воспри-
нятого каждым. Ее цель – не просто уйти с урока с зафиксированным ре-
зультатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и методы, 
применяемые другими со своими. 

Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуждение того, что 
узнали, и того, как работали, т. е. каждый оценивает свой вклад в дости-
жение поставленных в начале урока целей, свою активность, эффектив-
ность работы класса, увлекательность и полезность выбранных форм ра-
боты. 
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При построении диалогового урока надо учитывать, что диалог – это 
форма общения. Диалоговый урок не получится, если присутствуют фак-
торы, тормозящие диалог: 

1) категоричность учителя, нетерпимость к другому мнению, к 
ошибке; навязывание своего мнения, обилие дисциплинарных замечаний, 
авторитаризм; 

2) отсутствие внимания учителя к ребёнку (улыбка, обращение по 
имени, физический и зрительный контакт); 

3) закрытые вопросы, которые предполагают односложные ответы 
или вопросы, на которые вообще отвечать не нужно; 

4) неумение учителя быть хорошим слушателем. Слушание часто бы-
вает критическим: перебивание, негативная оценка услышанного. 

Технология проблемно-диалогического обучения выступает важней-
шим направлением реализации парадигмы компетентностного обучения 
в образовании. 

Данная технология является: 
‒ результативной, поскольку обеспечивает высокое качество усвое-

ния знаний, эффективное развитие интеллекта и творческих способностей 
младших школьников, воспитание активной личности обучающихся, раз-
витие универсальных учебных действий; 

‒ здоровьесберегающей, потому что позволяет снижать нервно-психи-
ческие нагрузки учащихся за счет стимуляции познавательной мотивации 
и открытия знаний; 

‒ носит общепедагогический характер, т. е. реализуется на любом 
предметном содержании и на любой образовательной ступени. 

В заключение можно сказать, что метод проблемного обучения явля-
ется одним из важных направлений учебного процесса, потому что он 
способствует активизации познавательной деятельности учеников, их 
учебным работам придает творческий характер, создавая благоприятные 
условия для индивидуального развития учеников, развивая их мышление. 
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От того, как прошло детство, кто вел за руку  
в детские годы, что вошло в его разум и сердце  
из окружающего мира – от этого в решающей  

степени зависит, каким человеком станет  
сегодняшний малыш. 
В.А. Сухомлинский 

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение 
психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, 
безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее значение се-
мьи для человека вообще, а для дошкольника в особенности. Поэтому не 
случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая фило-
софия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее ле-
жит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, 
а все остальные социальные институты призваны поддерживать и допол-
нять их воспитательную деятельность. 

Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – лич-
ное взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радо-
стей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания 
конкретного ребенка в данной семье. Неоценима помощь ДОУ и семьи в 
понимании ребенка, в решении его проблем, в оптимизации его развития. 

Необходимо  создать такие условия, чтобы у всех участников воспита-
тельного процесса (дети, педагоги, родители) возникала личная готов-
ность открыть самого себя в какой-то деятельности, мероприятии, расска-
зать о своих радостях, тревогах, успехах и неудачах и т. д. Основная цель 
всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей – установление довери-
тельных отношений между детьми, родителями и педагогами, объедине-
ние их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом 
своими проблемами и совместно их решать. 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста 
осуществляется в основном через: 

 приобщение родителей к педагогическому процессу; 
 расширении сферы участия родителей в организации жизни образо-

вательного учреждения; 
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 создание условий для творческой самореализации педагогов, роди-
телей, детей; 

 информационно-педагогические материалы, выставки детских ра-
бот, которые позволяют родителям ближе познакомиться родителям со 
спецификой учреждения, знакомят его с воспитывающей и развивающей 
средой; 

 разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 
 объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности 

по воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует рас-
сматривать как искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на 
основе знания психических особенностей его возраста, учитывая инте-
ресы, способности и предшествующий опыт ребенка; 

 проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ре-
бенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции; 

 уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учре-
ждения. 

Отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны 
на сотрудничестве и взаимодействии. 

Условия, способствующие взаимодействию семьи и образовательного 
учреждения. 

Семья и детский сад на определенном этапе составляют для ребенка 
основную воспитатель но-образовательную микросреду – образователь-
ное пространство. И семья, и дошкольное учреждение по-своему пере-
дают ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом они 
создают оптимальные условия для вхождения ребенка в большой мир. 

Для включения семьи в образовательное пространство ДОУ необхо-
димо создать следующие условия: 

1. Социально-правовые: 
построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, письмах, рекоменда-
циях, а также в соответствии с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 
сторон. 

2. Информационно-коммуникативные: 
предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых 

программ, быть осведомленными в вопросах специфики организации об-
разовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, без-
опасности его пребывания в ДОУ и т. д. 

3. Перспективно-целевые: 
наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнюю перспек-

тиву, обеспечение прозрачности и доступности для сотрудников и роди-
телей в изучении данных планов, предоставление права родителям участ-
вовать в разработке индивидуальных проектов-планов-программ и вы-
боре точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка. 

4. Потребностно-стимулирующие: 
взаимодействие ДОУ и семьи будет более эффективным, если опира-

ется на результаты изучения: 
 потребностей и интересов семей; 
 категорий семей; 
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 стилей семейного воспитания; 
 ребенка во всех его сферах развития; 
 рейтинга проводимых в ДОУ форм сотрудничества с семьей, позво-

ляющего своевременно корректировать их содержание и структуру про-
ведения. 

Только в этом случае ДОУ сможет оказать своевременную социально-
психолого-медико-педагогическую поддержку семье и ребенку. 

Приоритетное направление: 
 повышение уровня профессиональных компетенций педагогов по 

реализации грамотного (дифференцированного) взаимодействия с се-
мьей; 

 программно-методическое обеспечение процессов взаимодействия с 
семьей; 

 обеспечение функционирования и развития детско-взрослого сооб-
щества ДОУ в соответствии с реализуемой программой. 

Работа с родителями приобретает особое значение и становится акту-
альной проблемой. Семья стоит у истоков воспитания. Она является ос-
новным социальным институтом в формировании личности ребенка. Но 
не все родители имеют педагогические знания, необходимые для воспи-
тания ребенка. Вот почему главные усилия педагогов дошкольных учре-
ждений должны быть направлены на: 

 повышение педагогической культуры родителей путем их активного 
просвещения; 

 формирование совместными усилиями полноценной личности ре-
бенка, подготовке его к школе; 

 формирование положительных взаимоотношений в семье. 
Новый тип взаимодействия детского сада и семьи, использование но-

вых форм работы является решающим условием обновления системы до-
школьных учреждений. 

Задача педагогов – заинтересовать родителей, предлагая им как тради-
ционные, так и новые формы взаимодействия. 

Формы общения педагогов ДОУ с родителями воспитанников 
1. В настоящее время используются всевозможные методы и формы 

педагогического просвещения родителей, как и уже утвердившиеся в этой 
области, так и новаторские, нетрадиционные. 

2. Посещение семьи ребенка много дает для ее изучения, установления 
контакта с ребенком, его родителями, выяснения условий воспитания, 
если не превращается в формальное мероприятие 

3. Педагогическая помощь родителям основывается на тщательном и 
всестороннем изучении каждой семьи, каждого ребенка. 

4. Наглядная пропаганда 
5. Беседы с родителями как индивидуальные, так и групповые. 
6. Консультации. 
7. Творческие домашние задании для родителей с детьми 
У педагогов и родителей единые цели и задачи: сделать все, чтобы 

дети росли счастливыми, здоровыми, активными, жизнелюбивыми, общи-
тельными, чтобы они в будущем успешно учились в школе и смогли реа-
лизоваться как личности. 
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В основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи лежит со-
трудничество, т. е. совместное определение целей деятельности, совмест-
ное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в со-
ответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и 
оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, за-
дач и результатов. 

Конечно же, первая школа воспитания растущего человека – семья. 
Здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. Любая педа-
гогическая система без семьи – чистая абстракция. 

В условиях семьи складывается эмоционально-нравственный опыт, 
семья определяет уровень и содержание эмоционального и социального 
развития ребенка. Поэтому так важно помочь родителям понять, что раз-
витие личности ребенка не должно идти стихийным путем. 

Для того, чтобы родители стали активными помощниками воспитате-
лей, в нужно вовлечь их в жизнь детского сада. Работа с семьей является 
сложной задачей, как в организационном, так и в психолого-педагогиче-
ском плане. Основные задачи  работы в следующем: – установить парт-
нерские отношения с семьей каждого воспитанника; – объединить усилия 
для развития и воспитания детей; – создать атмосферу взаимопонимания, 
общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; – активизиро-
вать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Сближению детей, родителей и воспитателей способствует и исполь-
зование такой формы работы – участие родителей в различный акциях 
(«Подари книгу», «Чистый участок»). 

Наиболее важным в информационно-просветительской работе с ро-
дителями является оформление наглядных материалов для родителей. 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семь-
ями воспитанников нашего детского сада дают положительные резуль-
таты: меняется характер взаимодействия педагогов с родителями, мно-
гие из них становятся активными участниками всех дел детского сада и 
незаменимыми помощниками воспитателей.  Важно доказать родителям, 
что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное уча-
стие в образовательном процессе важно не потому, что этого хочет вос-
питатель, а потому, что это необходимо для развития их собственного ре-
бенка. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отноше-
ний семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений опреде-
ляется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей – 
установление доверительных отношений между детьми, родителями и пе-
дагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности де-
литься друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Отношения дошкольного учреждения с семьей основаны на сотрудни-
честве и взаимодействии. 

Только сотворчество педагогов с родителями может принести реаль-
ную пользу в деле образования детей. Родители станут единомышленни-
ками и помогут сделать жизнь детей в детском саду ярче, разнообразнее, 
радостнее. 
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Семья и детский сад два воспитательных феномена, каждый из кото-
рых по-своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг 
с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького 
человека в большой мир. Только в гармоничном взаимодействии детского 
сада и семьи можно компенсировать и смягчить друг друга. Это стало воз-
можным только благодаря объединению сил и сотрудничеству. Взаимо-
действие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это длитель-
ный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, 
неуклонного следования выбранной цели. 

Наша главная цель – воспитывать будущих созидателей жизни. Каков 
человек – таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что 
наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать своих близких. 

 
 
 

 

 



Социология 
 

123 

СОЦИОЛОГИЯ  

Алексеева Тамара Валентиновна 
канд. пед. наук, декан, доцент 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  
институт кино и телевидения» 

г. Санкт-Петербург 
Алексеева Василиса Андреевна 

студентка 
ГБПОУ «Некрасовский  

педагогический колледж №1» 
г. Санкт-Петербург 

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
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с целью исследования общепринятого мнения о том, что накопленные 
знания нашего общества содействуют укреплению мудрости и опытно-
сти человечества. Актуальность исследования данного вопроса подтвер-
ждается динамичностью происходящих событий в современном обще-
стве, влияющих как на жизнь человека, так и на всю окружающую среду. 
Анализируя особенности развития общества, авторы фокусируются на 
социализации человека, процессе, способствующем обеспечению высо-
кого уровня социального самосознания, необходимого для сохранения 
всего живого на Земле. 
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Актуальность данного вопроса заключается в существовании необхо-
димости у нашего общества научиться преодолевать проблемы, создан-
ные самим человеком (например, оружие, в т.ч. ядерное, или экологиче-
ские проблемы) для осмысленного управления и сохранения Жизни на 
Земле. Ведь человек по своим функциям, развитию и росту, воспроизвод-
ству, старению и смерти является биологическим существом, которому 
присущи такие же признаки физической жизни, как и миллионам видов 
растений и животных, с которыми он связан на планете Земля. Однако, 
человек не является самым древним биологическим существом, а совре-
менный человек не относится к самым защищенным или физически силь-
ным биологическим особям. В связи с этим необходимо изучение соци-
альной эволюции человека и выявление отличительных особенностей че-
ловека как социального существа. 

Таким образом, интерес вызывает изучение того, что позволило чело-
веку выделиться за время ускоренной биологической эволюции и 
научиться управлять не только своей собственной дальнейшей судьбой, 
но и влиять и изменять окружающую среду. Для исследования данного 
вопроса целесообразно обратиться не только к теории социальной 
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эволюции человека, но и рассмотреть развитие человека в социуме, а 
также сделать попытку спрогнозировать влияние человека на жизнь об-
щества в ближайшем обозримом будущем. 

Человек по своей природе является биологическим существом обществен-
ным. И хотя эволюционные теории в биологии сложные, изменчивые, а ино-
гда и противоречивые, их основные учения всё же учитываются в изучении 
социальной эволюции. Социальная эволюция – это социальные изменения 
во времени, процесс развития общества, который эволюционные теории 
пытаются описать и объяснить. На протяжении многих лет исследователи 
выдвигали различные теории социальной эволюции для того, чтобы по-
нять, как у человека происходило формирование социального поведения 
и как происходило развитие общества [4]. 

Теории социальной эволюции берут начало во второй половине 
XIX века, основоположниками которых считаются Герберт Спенсер, 
Льюис Генри Морган, Эдвард Тайлор, Карл Маркс и Фридрих Энгельс. 
После некоторого перерыва теоретическое развитие эволюций возроди-
лось в 1930-х и 1940-х годах благодаря работам Лесли Уайта и Джулиана 
Стюарда и продолжилось в 1960-х и 1970-х годах благодаря работам Мар-
шалла Салинса, Элмана Роджерса Сервиса, Роберта Леонардо Карнейро, 
Джерарда Ленски и Марвина Харриса. Большинство из этих мыслителей 
разработали важные типы стадий эволюционного развития общества. 
Хотя сегодня считается, что полного согласия ученых относительно 
наиболее важных положений социальной эволюции до сих пор нет. 

Ещё до н.э. древнегреческий философ Аристотель описал социальную 
эволюцию человечества – от семейной организации к деревенской и затем 
к государству. Может показаться, что первые формулировки социальных 
эволюционных схем основывались на теории эволюции Ч. Дарвина, 
например, «от охоты или дикости к скотоводству или варварству и к ци-
вилизации» (Монтескью), или «от дикости к варварству и к цивилизации» 
(Морган). Однако это не так, поскольку ранние теории социальной эво-
люции, хотя и создавались примерно в одно время с дарвиновской тео-
рией естественного отбора, всё же не зависят от неё. Среди ученых того 
периода сама социальная эволюция рассматривалась как глобальная эво-
люция всего живого и при этом определился двигатель социальных изме-
нений – это постоянный прогресс. В современных теориях ученые двига-
телем социальной эволюции считают знания. Следовательно, то конкрет-
ное, что отличает животный мир от Homo sapiens – это мышление, созна-
ние, разум, интеллект, которые, возможно, и играют ключевую роль в 
процессе эволюции человечества. 

В течение ХХ века знания, накопленные на протяжении всей истории, 
превратили человечество в очень сложную систему, поскольку человече-
ские общества отличаются от обществ животных способностью человека 
не просто владеть знаниями, а создавать реальный материальный мир. 
Причем ценность нашего общества заключается в том, что над совершен-
ствованием созданного мира трудятся все члены социума и к тому же оно 
позволяет сохранять опыт предшествующих поколений [4]. 

На протяжении всей истории человечества социальная эволюция была 
направленна на раскрытие законов происхождения и развития человече-
ства в целом. В связи с этим необходимо изучение социальной эволюции 
человека как науки способной прогнозировать влияние человека на жизнь 
общества и способствующей лучшему пониманию текущих изменений и 
движений к будущему состоянию общества. 
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Человек как самый масштабный по численности представитель биоло-
гических видов, ведущих общественный образ жизни, всё же имеет зна-
чимое отличие от животных, даже от высших приматов, например, го-
рилл, человек отличается разумом. Способность разумно мыслить предо-
ставляет человеку возможности для удовлетворения не только биологиче-
ских потребностей, но и для создания собственной реальности. В то время 
как поведение всех животных в основном ограничивается врожденными 
инстинктами, не позволяющими действовать неразумно, выходя за рамки 
установленной природой программы, поступать бессмысленно, беспо-
лезно, бесцельно с точки зрения природы способен только человек, писал 
немецкий психолог А. Гельб. При этом каждый человек будет проявлять 
себя индивидуально. В данном случае, интерес представляют особенно-
сти развития человека как социального существа, формирующие его ин-
дивидуальность. 

Сразу после рождения человек попадает в социальную систему, вы-
строенную на общественных взаимоотношениях людей, в результате 
нахождения в которой он посредством приобретения социальных свойств 
генерирует уникальные индивидуальные качества, отличающие его от 
других людей, и становиться личностью. Находясь под влиянием жизни в 
обществе формируется личность посредством различных факторов (вос-
питание, обучение, общение, взаимодействие и т. д.), люди учатся быть 
опытными членами социума, узнают социальные нормы и ценности. Та-
ким образом, реализуется процесс социализации, указывающий на зави-
симость человека от социального взаимодействия для обеспечения его ин-
формацией, знаниями и навыками, которые необходимы, чтобы быть ча-
стью общества и для развития личности, а в широком смысле для продол-
жения социальной эволюции человечества. 

Среди ученых, исследовавших вопросы развития человека в социуме, 
можно назвать Эрика Эриксона, Эмиля Дюркгейма, Зигмунда Фрейда, 
Жана Пиаже, Чарлза Кули, Джорджа Герберта Мида, теорию морального 
развития разработал Лоуренс Кольберг, теорию морального развития и 
гендера Кэрол Гиллиган и многие другие [2]. По исследуемым вопросам 
существуют различные мнения экспертов, например, одно из таких, что 
то, кем является человек, полностью основано на генетике. Согласно 
этому убеждению, темпераменты, интересы и таланты человека заложены 
еще до рождения. С этой точки зрения то, кем является человек, зависит 
от природы. Однако многие социологи признают важность социализации 
для здорового индивидуального и общественного развития, утверждая, 
что то, кем является человек, является результатом воспитания, обучения, 
отношений и заботы, которые его окружают. 

Социализация имеет решающее значение как для отдельных людей, 
так и для обществ, в которых они живут [3]. Это иллюстрирует, насколько 
тесно переплетены люди и их социальные миры. Именно через обучение 
новых членов общество увековечивает себя. Если новые поколения обще-
ства не усваивают его образ жизни, оно прекращает свое существование. 
Все отличительные черты общества должны быть переданы тем, кто к 
нему присоединяется, чтобы общество выжило. Например, для сохране-
ния отечественной культуры дети и подростки России должны узнать об 
исторических культурных ценностях страны: они должны изучать исто-
рию, знакомиться с достопримечательностями, а также читать книги, 
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смотреть исторические фильмы и принимать участие в различных куль-
турно-массовых мероприятиях. Или другой пример, в канадской культуре 
для молодого поколения важно изучить этикет еды в ресторане или риту-
алы вечеринок после игр в софтбол. На самом деле, канадцы многому учат 
детей в надежде сохранить образ жизни своего общества для следующего 
поколения. Эти и другие примеры свидетельствуют о значимости пере-
дачи знаний от поколения к поколению. 

Социализация – это не разовое и даже не краткосрочное событие, со-
циализация – это процесс на протяжении всей жизни [1]. Таким образом, 
для обеспечения социального развития человечества особое значение 
приобретает процесс социализации, обеспечивающий передачу знаний, 
являющихся сегодня двигателем социальной эволюции. К сожалению, че-
ловек не способен объективно заглянуть вглубь будущего, но, следуя об-
щим принципам социальной эволюции, можно наметить некоторые гря-
дущие изменения как последствия социальной эволюции. Посредством 
накопленных знаний и передаваемого опыта человечество способно в 
обозримом будущем формировать уровень социального самосознания и 
как следствие, возможно предположить, что человечество способно под-
держивать гармонию со всем живым на Земле. 

В ходе развития общества происходили различные социальные рево-
люции (аграрная, промышленная, научная, технологическая, культурная), 
несшие качественные изменения жизни и имеющие большое значение для 
человечества. Например, различные этапы культурной революции (Хри-
стианство, Возрождение, Просвещение) не только оказывали влияние, но 
и меняли форму социального самосознания. Благодаря знаниям в течение 
последних нескольких десятилетий произошел огромных скачок в разви-
тии науки и техники (генная инженерия, нанотехнологии и т. д.). При 
этом человек, как существо разумное, может использовать новые техно-
логии исключительно на благо, однако, сегодня имеют место и отрица-
тельные примеры – робототехника и изобретение различного оружия, 
в т.ч. и биологического. Следовательно, рост знаний также увеличивает и 
уязвимость общества, т.е. по мере накопления знаний общество стано-
вится одновременно и могущественнее, и уязвимее. Осознание человеком 
данной противоречивой позиции социальной эволюции может иметь ре-
шающее значение для дальнейшего существования всего живого на 
Земле. 

В то же время различные мероприятия и события, имеющие место в 
современном обществе, свидетельствуют о том, что человек осознает про-
блемы общества и стремится к их устранению посредством всё тех же зна-
ний и накопленного опыта, например: 

 для сохранения природных ресурсов Земли человек старается вести 
рациональную хозяйственную деятельность, сажает зеленые насаждения, 
экономит воду и электроэнергию и т. д.; 

 для сохранения флоры и фауны созданы заповедники, национальные 
парки, Красная книга, международная экологическая организация 
«Greenpeace» и др.; 

 для предотвращения загрязнения окружающей среды строятся 
очистные сооружения, борются за снижение количества выбрасываемых 
в атмосферу парниковых газов (углекислый газ), используя 
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альтернативные и энергосберегающие технологии, организуются суббот-
ники, старую одежду сдают в секонд-хенд и т. д.; 

 для борьбы с климатическими изменениями люди стараются не ис-
пользовать пластик, разделяют мусор, используют экологическую упа-
ковку и т. д. 

Кроме того, особенно в последнее время современное общество озабо-
чено просвещением и повышением уровня информированности человека 
о глобальных проблемах всего человечества. Например, обучение эколо-
гической ответственности людей преследует цель – воспитание общества, 
способного осознанно не вредить окружающему миру. То есть с помощью 
повышения образованности, с помощью передачи знаний воспитывать 
новое поколение, которое будет характеризоваться такими отличитель-
ными особенностями, как ценностное отношение к накоплению знаний и 
опыта и их передаче от поколения к поколению. 

Таким образом, социальная эволюция процесс непрерывный и дина-
мичный, имеющий большое значение в жизни человека. С одной стороны, 
человек будет производить новые знания, т.е. влиять на свою и окружаю-
щую жизнь, а с другой, будет передавать накопленный опыт и воспиты-
вать будущее поколение, тем самым обеспечивая развитие социального 
самосознания. Постоянно расширяющееся знание вызвало к жизни мно-
жество социальных революций, значит целесообразно предположить, что 
в дальнейшем возможно возникновение следующих социальных револю-
ций, определяющих качество жизни человека и общества. В связи с этим 
принимая знание в качестве движущей силы социальной эволюции, 
можно предположить, что в будущем общественное самосознание чело-
вечества возможно достигнет уровня, когда человек научиться сосуще-
ствовать в гармонии с всем живым на Земле. 
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МАТРИЦЫ. ВИДЫ МАТРИЦ.  
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «матрицы», их основ-
ные виды и операции над матрицами. 
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операции над матрицами, вид матрицы. 

Матрица – математический объект, записываемый в виде прямоуголь-
ной таблицы элементов кольца или поля (например, целых, действитель-
ных или комплексных чисел), который представляет собой совокупность 
строк и столбцов, на пересечении которых находятся его элементы. Коли-
чество строк и столбцов задает размер матрицы. Хотя исторически рас-
сматривались, например, треугольные матрицы [1], в настоящее время го-
ворят исключительно о матрицах прямоугольной формы, так как они яв-
ляются наиболее удобными и общими. 

Матрицы широко применяются в математике для компактной записи 
систем линейных алгебраических или дифференциальных уравнений. В 
этом случае количество строк матрицы соответствует числу уравнений, а 
количество столбцов – количеству неизвестных. В результате решение си-
стем линейных уравнений сводится к операциям над матрицами. 

Если все элементы i-ой строки (столбца) матрицы представлены в виде 
суммы двух слагаемых, то её определитель можно представить в виде 
суммы определителей двух матриц. 

Для матрицы определены следующие алгебраические операции: 
Умножение матриц подходящего размера осуществляется путём пере-

множения элементов строки первой матрицы (множителя) на элементы 
столбца второй матрицы (множителя), вычисляя сумму этих произведе-
ний, получаем элемент, который находится на пересечении взятых строки 
и столбца. Необходимое условие умножения матриц: количество столб-
цов первой матрицы должно быть равно количеству строк второй мат-
рицы. 

Сложение матриц осуществимо только в том случае, если исходные 
матрицы имеют одинаковую размерность. Для нахождения суммы матриц 
необходимо найти сумму каждой пары элементов, стоящих на одинако-
вых местах. Результирующая матрица сохраняет размерность изначаль-
ных матриц. 
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Относительно сложения матрицы образуют абелеву группу; если же 
рассматривать ещё и умножение на скаляр, то матрицы образуют модуль 
над соответствующим кольцом (векторное пространство над полем). 
Множество квадратных матриц замкнуто относительно матричного умно-
жения, поэтому квадратные матрицы одного размера образуют ассоциа-
тивное кольцо с единицей относительно матричного сложения и матрич-
ного умножения. 

Виды матриц: 
1. Квадратная матрица: матрица называется квадратной, если число её 

строк равно числу столбцов. 
2. Прямоугольная: матрица называется прямоугольной, если число 

строк не равно числу столбцов. 
3. Матрица-строка: матрица порядка 1*n (m=1) имеет вид a11, a12, 

a13, …, a1n и называется матрицей строки. 
4. Матрица-столбец, матрица порядка m*1 (n=1) имеет вид a11, a21, 

a31, …, an1 и называется матрицей столбца. 
5. Диагональная: диагональ квадратной матрицы, идущая от верхнего 

левого угла к правому нижнему углу, то есть состоящая из элементов а11, 
а22, …, amn – называется главной диагональю. (опред: квадратная матрица 
все элементы которой равны нулю, кроме тех, что расположены на глав-
ной диагонали, называется диагональной матрицей, 

6. Единичная: диагональная матрица называется единичной, если все 
её элементы расположены на главной диагонали и равны 1. 

7. Верхне-треугольная: А=||aij|| называется верхней треугольной мат-
рицей, если aij=0. При условии i>j. 

8. Нижне-треугольная: aij=0. i<j. 
9. Нулевая: это матрица, все элементы которой равны 0. 
Матрицы позволяют обрабатывать массивы различных числовых данных 

и активно используются при решении систем линейных алгебраических 
уравнений. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ  
И СЕМАНТИКА ЛАТИНСКИХ СЛОВ И ТЕРМИНОВ 
Аннотация: в статье проводится этимологический и семантический 

анализ термина «musculus» в классическом латинском языке, а также 
исследование семантической связки «мышка–мышца» не только в целом, 
но и при рассмотрении других значений термина musculus в классической 
латыни. Поиск синонимов слова «мышца» в древнегреческом и латинском 
языках и варианты их употребления у античных авторов и в античной 
культуре при сравнительном анализе применения этих же терминов в 
медицинской терминологии – важная часть исследовательской работы 
коллектива авторов, которые являются преподавателями латинского 
языка в медицинском вузе. Полученные результаты представляют инте-
рес для преподавательского состава кафедры латинского языка и слу-
жат гуманитарными материалами для занятий со студентами, что по-
могает оптимизировать учебный процесс и сформировать у студентов 
навыки работы со словарями, интерес к дисциплине и изучению проис-
хождения терминов. 

Ключевые слова: латинский язык, медицинская терминология. 

Изучение и преподавание латинского языка в медицинском вузе 
volens-nolens пробуждает исследовательский интерес к происхождению 
терминов. Учебный процесс на кафедре латинского языка проходит для 
студентов наиболее продуктивно, если помимо необходимого граммати-
ческого и лексического минимума преподаватель включает в занятие гу-
манитарные комментарии. Это не только активно вовлекает учащихся в 
образовательный процесс, но и помогает запоминанию латинских слов. 

На этот раз объектом исследования стал термин  «мышца», который в 
латыни имеет словарную форму – musculus, i m [5, с. 501]. 

Слово «мышца» является общеславянским уменьшительно-ласкатель-
ным производным индоевропейской природы от слова «мышь». Индоев-
ропейское название «мышь» восходит к *mūs – «серый» [13]. 
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Латинский термин «musculus» – деминутив латинского слова mus, mu-
ris m – «мышь», следовательно, буквально переводится «мышка, мышо-
нок» [5, с. 501]. Согласно Максу Фасмеру, знаменитому этимологу и лек-
сикографу, такое название в латыни мышца получила из-за сходства 
между сокращающейся мышцей и бегущей мышью [12]. Иными словами, 
движение мышцы под кожей плеча напоминает мышиную беготню, по-
этому для названия данной статьи так подошли строки из стихотворе-
ния А.С. Пушкина («Стихи, написанные ночью во время бессонницы», 
1830) [1]. 

Таким образом, слово «musculus» было переосмыслено в латинском 
языке и произошёл переход значений  «мышка-мышца», хотя римляне не 
были оригинальны в этом, о чём будет написано чуть позже. 

То же самое произошло и с общеславянским словом «мышь», которое 
восходит к латинскому mus, muris m. 

Следовательно, можно предположить, что подобное двукратное заим-
ствование привело к существованию в русском языке двух однокоренных 
форм с одним значением – мышца и мускул [3]. 

Поскольку история латинского языка включает достаточно протяжён-
ный период, то сразу возникает вопрос: а когда мышка превратилась в 
мышцу? было ли уже значение «мышца» у musculus в период Античности, 
или это какая-то средневековая латынь? 

Оказывается, в Древнем Риме термин «musculus» уже мог употреб-
ляться и в значении «мышка, мышонок», и в значении «мышца». Напри-
мер, у Цицерона и Плиния Старшего musculus встречается со значением 
«мышка», а у Цельса – в значении «мышца» [5, с. 501]. 

Но если говорить об Античности в целом, то римляне не были ориги-
нальными. В Древней Греции термин «μυς, μύος» также имел значения 
«мышь» и «мышца» [6, с. 1117]. Получается, что древние греки раньше 
римлян увидели «мышью беготню» мышцы под кожей. Термин μυς, μύος 
со значением «мышца» встречается в Гиппократовом копусе (Corpus Hip-
pocraticum, сочинение «De arte») [18]. 

Отсюда можно сделать вывод, что связка  «мышь-мышца» существо-
вала ещё у древних греков, а римляне эту лексическую связку у греков 
калькировали, учитывая, что происхождение латинского mus явно восхо-
дит к др. – греч. μυς, и отличается только тем, что у римлян употребляется 
деминутив, а у греков значения «мышь» и  «мышца» объединены в одном 
слове, которое не имеет уменьшительной формы. 

Обращает внимание, что значение «мышь» также имеет др. -греч. 
слово  «σμίνθος». Отсюда следует прозвище Аполлона – Сминфей 
(Σμινθεύς), которое упоминается в «Илиаде» Гомера [18]. 

По воспоминаниям нескольких авторов данной статьи, бывших вы-
пускниц кафедры классической филологии СПбГУ, Ю.В. Откупщиков, 
филолог и профессор кафедры, считал, что само имя Аполлона связано с 
др.-греч. глаголом ἀπελάω – «отвращать». Получается, что имя бога бук-
вально переводится «отвращающий». А название, кого он отвращает, за-
висит от эпитета. Поскольку в его прозвище скрыто слово «мышь», то ло-
гично предположить, что Аполлон отвращал мышей. И, действительно, 
существовал миф, по которому Аполлон избавил от мышей троадскую об-
ласть и своего жреца [9]. 
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Но в отличие от многозначного слова «μυς» однозначный термин 
«σμίνθος» применения в медицинской терминологии не нашёл. А вот тер-
миноэлементы «my-, myos-» от др.-греч. μυς активно используются в кли-
нической терминологии для образования терминов. 

Миозит (myositis), миома (myoma), миология (myologia), миастения 
(myasthenia) etc. – известные и широко употребляемые в медицине тер-
мины. Латинское слово «mus» со значением «мышь» в единичном случае 
представлено в клиническом термине «суставная мышь», который на ла-
тинский язык переводится mus articularis и обозначает патологию сустава 
[15, с. 277]. При даном заболевании оторванная часть сустава представ-
ляет из себя свободно подвижное тело небольшой величины, поэтому в 
термине и применяется сходство с мышью. 

Не менее интересно рассмотрение других значений др.-греч. μυς и его 
латинской параллели – musculus. Так, данный греко-латинский дублет по-
мимо значений «мышь, мышка» и «мышца» может иметь значения «ра-
кушник (ракушечник), раковина, моллюск» и «мышиный кит» [5, с. 501]. 
И тут неизбежны вопросы: почему такой перевод возможен у греко-ла-
тинского дублета «μυς-musculus»; чем это обусловлено; какая связь между 
«мышью-мышцей» и моллюском или китом; есть ли вообще такая связь? 

Оказывается, да, такая связь есть. Тело моллюска включает в себя три 
составляющие: голову, ногу и туловище. Нога является мускулистым об-
разованием и служит для движения. У моллюсков, прикрытых раковиной 
сверху, нога служит для прикрепления к поверхности при помощи специ-
альных мышц. Эти же мышцы помогают моллюску втягивать ногу и части 
туловища внутрь раковины в случае необходимости. У ряда моллюсков 
ногу заменяют мускулистые щупальца [2]. 

Сложно утверждать, и нет прямых доказательств, что греки и римляне 
серьёзно подходили к классификации моллюсков, но, явно, что в наблю-
дательности и точности ассоциаций им нельзя отказать, следовательно, 
вполне возможно и логично предположить, что движение ноги или щупа-
лец моллюска они связывали со значением «мышца», поэтому мускули-
стым морским обитателям ещё в древности было присвоено название 
«μυς» у греков, и  «musculus» – у римлян. У комедиографа Тита Макция 
Плавта musculus используется в значении «ракушка» [5, с. 501]. 

Что касается кита, то Плиний Старший называл его словосочетанием 
mus marinus, которое переводится на латинский «морская мышь», хотя до-
подлинно неизвестно, какого кита с точки зрения современной науки 
имел ввиду Плиний [5, с. 501]. 

В дальнейшем натуралист Карл Линней в своём труде «Система при-
роды» («Systema naturae», 1758) дал синему киту название – Balaena mus-
culus, что породило разные версии толкования. Одни считают, что таким 
образом Линней выразил свою иронию, назвав мышкой самого крупного 
кита, другие предполагают, что при помощи musculus учёный дал киту 
эпитет «мускулистый». Синтез названия, которое встречается у Плиния, 
и эпитета, который дал Линней, привело к возникновению словосочета-
ния «мышиный кит», которое сейчас используется при переводе. 

У греков мышиный кит также обозначался словом «μυς» [6, с. 1117]. 
На этом сходства в переводе греко-латинского дублета «μυς-musculus» 

заканчиваются. 
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Различие состоит в том, что Гай Юлий Цезарь использует латинский 
термин «musculus» для обозначения военного подвижного навеса, под 
прикрытием которого вели осадные работы [5, с. 501]. Такого перевода у 
др.-греч. μυς не было. Сложно сказать, почему Цезарь так называл этот 
навес. В ходе исследования точных толкований мы не нашли, но, воз-
можно, данная конструкция сверху напоминала движущегося мышонка. 
Или, смеем предположить, для удержания сооружения требовалась разви-
тая мускулатура. Или данный навес играл роль ударной силы при осаде 
подобно удару мускулистой руки. Здесь у нас только версии, и вопрос 
остаётся открытым. 

Любопытно, что ассоциация с мышкой и «мышьей беготней» у мышцы 
в латинском языке не единственная. Lacertus, i m – латинский термин, ко-
торый имеет первое значение «ящерица; макрель», а второе – «мышцы 
плеча, наиболее мускулистая часть руки». В переносном значении данный 
термин может переводиться «мужественная сила, выразительность, 
мощь» [5, с. 436]. 

Обобщив информацию, можно сделать вывод, что хотя римляне и заим-
ствовали у греков ассоциативную связку «мышка-мышца» и отразили её в 
латинском языке, но, вероятно, им самим сокращения мышцы и сам её вид 
больше напоминали ящерицу и её движения. Или рыбу макрель, как вари-
ант. То есть при названии мышцы (плеча) римляне использовали тот же ме-
тод ассоциации, сходства, но не с мышкой, а с ящерицей или рыбой. В клас-
сической латыни помимо lacertus, i m существовала словарная форма жен-
ского рода – lacerta, ae f – «ящерица; макрель, лацерта» [5, с. 436]. 

В качестве примера приводим латинскую эпиграмму Марка Валерия 
Марциала с переводом Ф. А. Петровского, где употребляется форма 
«lacerti» (gen. от lacertus). 

Cum Saxetani ponatur coda lacerti 
Et, bene, si cenas, conchis inuncta tibi: 
Semen, aprum, leporem, boletos, ostrea, mullos 
Mittis: habes nec cor, Papyle, nec genium [11]. 
Хвост саксетанской тебе на стол подаётся макрели, 
Если же вволю ты ешь, ставятся в масле бобы. 
Вымя, барвен, кабана, шампиньоны, зайцев и устриц 
Даришь ты, Папил. Лишён вкуса и разума ты [11]. 

А у римского оратора Марка Фабия Квинтилиана термин «lacertus» 
употребляется с другим значением – «мышцы рук, мускулистая часть 
руки». 

Вот маленький отрывок из его труда «Institutionis oratoriae libri duo-
decim» («Двенадцать книг риторических наставлений»): 

«...pulcher aspectu sit athleta, cuius lacertos exercitatio expressit...» [17]. 
Термин «lacertos» (acc.от lacertus) здесь будет переводиться именно со 
значением «мышцы руки». Буквальный перевод звучит так: «...красивый 
атлет предстанет взгляду, упражнение сделало выпуклыми мышцы его 
(рук)...» 

Иными словами, тренировки делают руки мускулистыми, и это выгля-
дит красиво – вот, что хотел сказать своей фразой Квинтилиан. 

У Марка Туллия Цицерона в его «De claris oratoribus» («О знаменитых 
ораторах») термин «lacertus» также используется со значением «мышца, 
мускул»: 
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«...quamquam in Lysia sunt saepe etiam lacerti, sic uti fieri nihil possit 
valentius...» [16]. Буквальный перевод: 

«...впрочем, в Лисии часто чувствуются мускулы, да такие, что силою 
никому не уступят...». 

Данные отрывки свидетельствуют, что термин «lacertus» больше под-
ходил для классического литературного обозначения мышц у римлян, чем 
анатомический термин «musculus», который упоминает Цельс. 

Термин «lacertus» нашёл своё место в современной медицинской тер-
минологии. В анатомии есть словосочетание «lacertus fibrosus», которое 
является аналогом анатомических терминов  «aponeurosis bicipitalis» и  
«aponeurosis musculi bicipitis brachii», которые обозначают одно и то же, а 
именно – апоневроз двуглавой мышцы плеча [10, с. 52]. Также lacertus 
встречается в многосложном анатомическом термине «lacertus musculi 
recti lateralis», что значит «сухожильное растяжение латеральной прямой 
мышцы» [10, с. 193]. 

И хотя в данных терминах lacertus имеет отношение к мышце, но пер-
воначальное значение, которое имело слово в классической латыни, в ме-
дицинской терминологии не нашло отражение. 

В клинической терминологии компрессия срединного нерва апоневро-
зом двуглавой мышцы плеча на уровне локтевого сустава, которую 
сложно обнаружить, называется лацертус-синдромом [7]. Название дан-
ной патологии встречается только в зарубежной медицинской литературе. 

Обобщив сведения, можно сделать вывод, что lacertus встречается в 
медицинской терминологии эпизодически. В большинстве случаев меди-
цинские миологические термины содержат в себе существительное 
«musculus». 

Мышечная система включает в себя более чем 600 скелетных мышц, 
которые приблизительно составляют 42% массы тела. Скелетные мышцы 
прикрепляются к костям [4, с. 3]. 

Судя по количеству мышц, можно примерно представить, сколько терми-
нов со словом «musculus» используется в анатомической терминологии. 

Анатомы традиционно различают у мышцы головку, брюшко и 
хвост – caput musculi, venter musculi, cauda musculi [10]. 

С точки зрения  «мышиной» темы, любопытно рассмотреть русское 
слово «мышьяк». Данный химический элемент студенты изучают в фар-
мацевтической терминологии. Мышьяк имеет в латыни словарную 
форму – Arsenicum, i n. Латинское название заимствовано из греческого 
языка, а вот русское происходит от слова «мышь», поскольку ранее мы-
шьяком травили мышей и крыс, следовательно, мышьяк – мышиный 
яд [12]. Русский термин «подмышка» тоже связан с мышью. Данная часть 
тела находится под мышцей, а мышца, как было неоднократно сказано в 
нашем исследовании, и есть эта самая мышка. Написание в русском языке 
может различаться. Если это часть тела, то пишется слитно – подмышка, 
а если наречие, то раздельно – под мышкой. На латинском языке под-
мышка – axilla, ae f, что тоже любопытно, поскольку никаких мышек в 
термине нет, а есть деминутив к ala, ae f – «крыло» [5, с. 96]. То есть в 
латыни подмышкой называется та часть тела, которая находится бук-
вально «под крылышком». 

Сам термин «ala» тоже может иметь значение «подмышка, пазуха» 
[5, с. 43]. У Горация встречается выражение «носить под мышкой» 
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(буквально в латыни: «носить под крылом») – sub ala portare [5, с. 43]. А у 
Петрония обращает на себя внимание выражение «viperam nutricare sub 
ala», которое соответствует известному русскому выражению «пригреть 
змею на груди», хотя в латыни это выражение буквально переводится – 
«вскормить змею под крылом (под мышкой)». 

С мышкой также связан русский термин «мыщелок». Согласно сло-
варю Брокгауза и Ефрона, мыщелки – более или менее значительно выда-
ющиеся выступы костей, служащие для прикрепления мышц или входя-
щие в состав сочленений [14]. 

Из определения понятно, что мыщелок предназначен для прикрепле-
ния мышцы, следовательно, без «мышки» и тут не обошлось. Латинское 
слово со значением «мыщелок» заимствовано из греческого языка и имеет 
словарную форму – condylus, i m. Латинский термин не содержит в себе 
никаких «мышиных» морфем и ассоциаций. В классической латыни con-
dylus имел значение «сустав тростникового стебля» или переносное зна-
чение «свирель, дудка» [5, с. 177]. 

Мышам в латинском языке посвящён ряд афоризмов. 
Вот один из них: parturiunt montes, nascetur ridiculus mus – «рожают 

горы, а родится смешная мышь». Афоризм взят из стихов Горация («Ars 
poetica» – «Искусство поэзии»). Этому выражению соответствует рус-
ское – гора родила мышь. Афоризм стал крылатым и описывает ситуа-
цию, когда огромные усилия принесли смехотворные результаты. 

Или: mus in pice – «мышь в горохе». Так говорят о трудном, почти без-
выходном положении [8]. 

Подводя итоги нашего исследования, можно сделать общие выводы. 
Семантическая связка «мышь-мышца» есть и в древнегреческом языке, и 
в латыни. Производные от др.-греч. μυς, μύος, а также латинские mus и 
musculus присутствуют в медицинской терминологии. В классической ла-
тыни значение «мышца» передавалось двумя терминами – musculus и 
lacertus. 

И тот, и другой термин употребляются в медицинских терминах, но 
lacertus – редко, а musculus – почти всегда. 

Термины «musculus» и «μυς» являются многозначными, но их другие 
значения зависят от семантической связки «мышь-мышца». 

Почему подобное исследование важно для преподавания латыни в ме-
дицинском вузе? Потому что, во-первых, это интересно и познавательно. 
А когда учебный материал интересен, то студенты легче усваивают его, 
быстрее запоминают лексику и охотнее учатся. 

Во-вторых, этимологические, а также семантические исследования по-
могают понять природу самого термина и проследить причинно-след-
ственные связи при объяснении различных смысловых значений. Для сту-
дентов-медиков это особенно важно, поскольку стремление докопаться до 
сути вещей и установить логическую связь между двумя, казалось бы, раз-
ными понятиями или явлениями является неотъемлемым качеством буду-
щих врачей. Качества и принципы закладываются и формируются обра-
зовательным и исследовательским процессами на различных дисципли-
нах, и латинский язык не является исключением. Стремление к развитию 
профессиональных качеств и принципов является важной составляющей 
медицинской этики. 
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В-третьих, формирование научного мышления у студентов, чему спо-
собствует изучение происхождения терминов, побуждает учащихся к са-
мостоятельному познавательному процессу, поиску ассоциаций, к серьёз-
ной работе со словарями и желанию самим принимать участие в научной 
работе. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу истории английской литера-

турной журналистики. Развитие английского печатного производства, 
появление газет и журналов в эпоху Просвещения способствовали росту 
читающей публики. Известный писатель Дэниел Дефо был одной из цен-
тральных фигур политической журналистики Англии в первые годы XVIII 
века. Однако наиболее известными периодическими изданиями того вре-
мени считались журналы «Тэтлер» и «Спектейтор» Ричарда Стила и 
Джозефа Аддисона. Их традиции в определенной степени продолжили 
ученые и литераторы – Сэмюэл Джонсон, Оливер Голдсмит и др. 
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Еще в конце XVII века в Лондоне помимо газет стали появляться т.н. 
«книжные журналы» [1], в которых печатались обзоры как континенталь-
ных, так и английских книг. Журналы предлагали просвещенному чита-
телю ежемесячную подборку стихотворений, песен, коротких историй и 
различных новостей. Свободная форма изложения материала была харак-
терна для еще более ранних эссе. Некоторые авторы издавали свои соб-
ственные журналы, другие публиковали свои статьи в периодической пе-
чати лишь время от времени. 

О.Ю. Поляков справедливо отмечал, что в начале эпохи Просвещения 
в Англии на смену ученым трактатам о литературе пришли лаконичные и 
привлекательные по стилю очерки, рецензии, формировавшие у публики 
интерес к эстетическим проблемам. В газетах и журналах происходил об-
мен мнениями, велись литературные дискуссии, культивировалась эпи-
столярная форма критики [2]. На страницах журналов с самого начала 
XVIII века появлялись письма анонимных корреспондентов в редакцию и 
комментарии к ним. 
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Первым, кто увидел возможности новой формы периодических изда-
ний, был известный английский писатель и журналист Дэниел Дефо 
(1660(?)–1731), который вошел в историю мировой литературы, прежде 
всего как создатель известного романа «Жизнь и приключения Робинзона 
Крузо» (1719). Список сочинений Дефо, помимо ряда известных романов, 
включает в себя огромное количество печатных работ – биографии, трак-
таты о семейной жизни, политические сатиры, эссе по экономике и социо-
логии, журналистские статьи на различную тематику и даже стихотворе-
ния. С 1704 по 1713 г. Дефо публиковал свои статьи в журнале под назва-
нием «Ревью» («Обозрение»), в котором печатались новости и критиче-
ские статьи на разные темы. Он обращался к проблемам морали, образо-
вания и политики. В 1720-х годах Дефо создал ряд романов в разных жан-
рах: «Мемуары кавалера» (1720), «Капитан Синглтон» (1720), «Моль 
Флэндерс» (1722), «Полковник Джек» (1722), «Дневник чумного города» 
(1722), «Роксана» (1724), и другие произведения. 

Дефо также писал статьи для «Еженедельного журнала» по заказу виг-
ского правительства, хотя за деньги он мог сочинять статьи и в поддержку 
партии тори. Таким образом, писатель научился отражать различные 
взгляды и точки зрения. Его считали центральной фигурой в становлении 
английской политической журналистики своего времени. Его «Ревью» 
выходил три раза в неделю и содержал статьи по экономическим и соци-
альным вопросам. А в т.н. «Маленьком Ревью» (1705) Дефо публиковал 
сатирический и шутливый материал. Со временем журнал стал размещать 
на своих страницах исправления и комментарии к статьям журналистов. 
Считается, что именно Дефо принадлежит изобретение специального ре-
дакторского термина «колонка» [1]. В 1713–14 гг. он также редактировал 
журнал «Меркатор», а его связь с другими печатными изданиями носила 
лишь временный характер. 

Другой английский писатель – Джозеф Аддисон (1672–1719) – яв-
лялся редактором нравоучительных журналов «Тэтлер» («Болтун») и 
«Спектейтор» («Зритель»). «Тэтлер» начал издаваться Ричардом Стилом 
(1672–1729) в 1709 г., а позже к нему присоединился его друг Аддисон. К 
тому времени, когда начал выходить журнал «Тэтлер» (12 апреля 1709 г.), 
Стил уже написал несколько успешных пьес и песен. Он также работал 
журналистом в полуофициальном издании, которое называлось «Газетте» 
(«Газета»). В то время у него часто были долги и время от времени ему 
приходилось скрываться от судебных приставов. Благодаря своему воен-
ному опыту, он был известен как «Капитан Стил», а когда король Георг 
Первый взошел на трон (1715), Стила стали именовать «сэром Ричардом». 

Стил являлся учредителем «Тэтлера», а первым вкладом Аддисона в 
этот журнал был его материал в номере 18. «Мистер Бикерстафф» – псев-
доним, от имени которого были написаны все выпуски этого журнала, ха-
рактеризовался как пожилой, толерантный наблюдатель и комментатор, 
астролог по профессии, иногда интересовавшийся тривиальными вопро-
сами домашней жизни. Его попытки стать неофициальным цензором 
своей страны никогда не были настолько бестактными и суровыми, чтобы 
он казался неприятным человеком. Оригинальный план для «Тэтлера», за-
явленный в первом номере журнала, гласил, что в нем будет несколько 
разделов, которые определялись источниками или местом действия. 
Название кофейных домов выбирались очень тщательно. Например, 
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«Уилл’с Кофе-хаус», благодаря Джону Драйдену (1631–1700), Уильяму 
Уичерли (1640(?)–1716) и Уильяму Конгриву (1670–1729), пользовался 
большой популярностью среди литераторов, а «Шоколадный дом Уайта», 
расположенный неподалеку от Сент-Джеймского дворца, был очень ре-
спектабельным. 

Журнал «Тэтлер» выходил по вторникам, четвергам и субботам, когда 
почта отправлялась из Лондона в другие населенные пункты Англии. В под-
шивке «Тэтлера», хранящейся в Гарвардской библиотеке, можно обнаружить 
журналы с чистыми страницами, для которых позже отправляли дополни-
тельные «письма с новостями» (так назывались еженедельные письма, рас-
сылавшиеся провинциальным подписчикам в XVII–XVIII вв.) [1]. 

Короткие рассказы и письма были основными литературными фор-
мами в «Тэтлере». В журнале обсуждались различные проблемы семей-
ной жизни – вопросы любви и женитьбы, воспитание детей, проблемы ин-
валидов и т. д. Одним из второстепенных характеров в журнале была дво-
юродная сестра мистера Бикерстаффа, Дженни Дистафф. Иногда она за-
нимала его место журналиста, выражая свою женскую точку зрения на 
различные вопросы. Дженни представала перед читателями в образе мо-
лодой женщины, которая недавно вышла замуж. Хотя со временем она 
становилась гораздо опытнее. 

Из 271 номера журнала «Тэтлер», автором 188 был Ричард Стил, Ад-
дисон написал 42 номера один и 36 – совместно со Стилом. Очерки Стила 
отличались теплотой и доброжелательностью, в то время как аналитиче-
ские наблюдения Аддисона были более холодными и рассудочными. При 
этом номера журнала, написанные Аддисоном, были не менее искусными 
и эффектными. Темы, которые обсуждал Аддисон, требовали более объ-
ективного подхода. Например, один из его персонажей по имени Нед 
Софтли, на первый взгляд, представал перед читателями человеком 
вполне приличным, но вскоре выяснялось, что он – поэт, не обладающий 
ни талантом, ни способностями, а его стихотворения являются тривиаль-
ными и смехотворными. Читатель, конечно, понимал, что Нед Софтли – 
литературный притворщик и скучный зануда. 

В 1711 г. Стил решил прекратить выпуск «Тэтлера», а через два месяца 
появился новый журнал – «Спектейтор», который выходил ежедневно, 
кроме субботы. Выпуск нового журнала продолжался с 1 марта 1711 г. по 6 
декабря 1712г., а затем – с 18 июня по 15 декабря 1714 г. «Мистер Спектей-
тор» был придуман Джозефом Аддисоном, который дал ему характери-
стику в первом же номере. Он был простым наблюдателем, а не блюстите-
лем нравов. Клуб, членом которого он являлся, был представлен читателям 
Ричардом Стилом во втором номере журнала. Два члена клуба «Спектей-
тор» не были названы по именам, однако они известны нам как священник 
и адвокат. Другие имели имена, которые отражали их качества: Капитан 
Караульный, представляющий армию; сэр Эндрю Фрипорт, вигский торго-
вец и др. Члены этого клуба не всегда собирались все вместе. Среди этих 
второстепенных персонажей выделялась фигура старого помещика, сэра 
Роджера де Каверли. Когда-то он был блестящим светским щеголем, но со 
временем стал землевладельцем и абсурдным политиком. Сэр Роджер так 
часто появлялся в разных очерках журнала, что некоторые читатели ре-
шили, что «Спектейтор» со временем по форме стал напоминать нравоучи-
тельные романы. Сэр Роджер почти никогда не был изображен настолько 
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абсурдным, чтобы потерять уважение читателей. Для студентов, изучаю-
щих историю английской литературы, журнал «Спектейтор» представляет 
собой важный источник литературной критики. 

В 1711 г. «Спектейтор» был одним из самых популярных и влиятель-
ных журналов в Англии. В номере 70 была напечатана статья, в которой 
Аддисон восхвалял популярную балладу как литературную форму, кото-
рой, по его мнению, слишком долго пренебрегали. В журнале нередко вы-
смеивались глупые поступки и дорогостоящие капризы экстравагантных 
женщин, которые гонялись за модой; неуместное хихиканье прихожан в 
церкви; рьяное отстаивание идей вигов или тори некоторых людей, кото-
рые плохо разбирались в политике. Редакторы «Спектейтора» пытались 
разобраться в многочисленных общественных вопросах своего времени. 
Этот журнал долго служил примером для многих читателей. Писатели и 
политики подражали элегантной, но не показной манере изложения мате-
риала Стила и Аддисона. В 1712 г., в момент сближения английского по-
эта Александра Поупа (1688–1744) с кружком Дж. Аддисона, в журнале 
«Спектейтор» была напечатана «священная эклога» Поупа «Мессия». 

12 марта 1713 г. появился первый номер нового журнала Аддисона 
под названием «Гардиан» («Опекун»), который продолжал традицию 
журнала «Спектейтор». Особенно интересными были два номера нового 
журнала, в которых были опубликованы статьи Поупа, первая из которых, 
под названием «Рецепт сочинения эпической поэмы» (№78), была обра-
щена ко всем, кто продолжал думать, что поэзия начала XVIII века должна 
строиться по классическим канонам. Другая статья, «О садах» (№173), яв-
ляется отличным свидетельством изменения во вкусах от формального ре-
гулярного сада к более просторному и естественному ландшафту. 

В середине XVIII века английские писатели активно сотрудничали с 
журнальными изданиями. Например, Сэмюэл Джонсон (1709–84) сам из-
давал журналы «Рэмблер» («Бродяга», 1750–52) и «Айдлер» («Бездель-
ник», 1758–60). Он также публиковал свои эссе и рецензии в журналах 
«Эдвенчер» («Искатель приключений») и «Джентльменс мэгэзин» («Жур-
нал для джентльменов»). В то же время Оливер Голдсмит (1730–74) изда-
вал журнал «Би» («Пчела», 1759) [2]. 

В 2022 г. историки английской литературы отметили 350 лет со дня 
рождения двух выдающихся писателей и журналистов, о которых шла 
речь в данной статье – Джозефа Аддисона и Ричарда Стила. 
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существует. Каждая цивилизация устанавливает свои собственные со-
циальные точки соприкосновения права и морали. Авторы замечают 
необходимость морального измерения права. 

Ключевые слова: право, мораль, моральные нормы, социальные отно-
шения, социальные регуляторы. 

Мораль и право всегда играли первостепенную роль в системе регули-
рования социальных взаимоотношений. Эта первостепенность и фикси-
руют конкретные виды человеческого взаимодействия, что целенаправ-
ленно влияет на поведение людей. Что обеспечивает интересы классов, 
социальных групп, отдельных лиц или общества в целом. Вместе с этим – 
это и различные социальные регуляторы, каждый из которых имеет свою 
специфику. В современной этике существует два подхода [1, c. 212]: де-
скриптивный – рассматривающий мораль как совокупность существую-
щих личных и общественных ценностей; нормативный, в котором мораль 
претендует на автономию от ценностей конкретных её носителей и пыта-
ется апеллировать к суждениям об объективном должном. Многослож-
ность морали выражается в таких принципах, как: 1) господство разума 
над аффектами; 2) стремление к высшему благу; 3) добрая воля, бескоры-
стие мотивов; 4) способность жить в человеческом общежитии; 5) чело-
вечность или общественная форма отношений между людьми; 6) автоно-
мия воли; 7) взаимность отношений, выраженная в золотом правиле нрав-
ственности. 

При непосредственном рассмотрении взаимосвязи морали и права 
необходимо ответить на вопрос: возможна ли их общность в структуре 
природы социальных отношений, или каждая из этих систем имеет свою 
область влияния. И в чём же определяющая специфика социальной нормы 
в рассматриваемых областях взаимодействия? Этот ответ нам необходим 
для раскрытия сущности права и морали. 

Центром социальных отношений под влиянием права является: взаи-
модействие людей в их солидарном или субсидиарном проявлении, их со-
циальные связи по поводу не только собственности и политической вла-
сти, но и в других областях. Это и определяет широкий спектр правовых 
норм. За гранью правовых характеристик находятся специфические 
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сферы общественных отношений, регуляторами которых в «чистом» виде 
являются нормы морали, религии, неправомочные обычаи и традиции. 

Правовые нормы действуют в самых широких границах практической 
деятельности людей, оставляя «свободным» относительно небольшой 
круг человеческих отношений (дружба, взаимопомощь, любовь, состра-
дание, примирение и т. д.). Именно к этому кругу отношений иногда сво-
дится действие моральных регуляторов, так как они далеки от форма-
лизма и конъюнктурщины. 

Мораль имеет самое широкое поле действия за пределами всевозмож-
ных отношений. Она является системой исторически определенных пред-
ставлений, норм, принципов, оценок, верований, выраженных в действиях 
людей, регулирующих их отношения друг к другу, к обществу, к опреде-
ленному классу, к государству и поддерживаемых личными убеждени-
ями, традициями, воспитанием, силой общественного мнения, определен-
ный класс или социальная группа. Критериями оценок, убеждений явля-
ются такие парадигмы, как добро и зло, правда и ложь, благородство и 
предательство, совесть или бесчестие. С таких позиций дается моральное 
истолкование и оценка многих поступков людей. 

Закон и мораль не ограничиваются только сферой социальных отно-
шений, а связаны с поведением людей в широких сферах их социального 
взаимодействия. Можно сделать вывод: нет вероятности провести разли-
чие между правом и моралью в соответствии с предметными областями 
их действия. Они действуют в едином «поле» социальных связей. Отсюда 
общность, тесное взаимодействие норм права и морали [2, c. 238]. 

Общность морали и права определяется их структурными характери-
стиками. Правовая и моральная системы являются многосложными сущ-
ностями. Поэтому их социальное действие раскрывается в единстве всех 
входящих в них элементов: социальных отношений, при активизации об-
щественного сознания, в применении норм. Такой подход к характери-
стике социального регулятора представляется плодотворным, поскольку 
позволяет раскрыть его реальную сущность, которая разворачивается 
только в системе общественных отношений. С этих позиций норма высту-
пает не только как символический жезл, но и как нормализованный соци-
альный вектор. 

Все элементы правовой и моральной систем возникают не поэтапно, 
но последовательно. Процесс их возникновения предполагает диалектику 
активности сознания, закономерности повторения взаимосвязанного 
форм коммуникации. Поэтому, различая правовые отношения, правосо-
знание, правовые нормы в правовой системе, моральные отношения, мо-
ральное сознание, моральные нормы, мы всегда должны учитывать слож-
ную диалектику взаимодействия элементов внутри каждой системы. И по-
этому социальные отношения, включенные в эти системы, и не подлежат 
существенной дифференциации. В единой сфере общественных отноше-
ний действуют правосознание и правовые нормы, моральное сознание и 
моральные нормы, отражая их различные аспекты. Единство социальных 
отношений обязательно определяет общность правовых и моральных си-
стем. Утверждение такого единства не означает игнорирования специ-
фики каждой из этих систем, определяемой их ориентацией на различные 
аспекты поведения и сознания людей. 

В системе морали очень трудно отличить моральное сознание от мо-
ральных норм, поскольку мораль – это неинституционализированная си-
стема. У него нет специального «органа по установлению стандартов», 
специализированных официальных форм выражения. Моральные нормы 
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закреплены на языке морали в виде требований, предписаний, направлен-
ных на преодоление противоречий между индивидом и обществом, а 
также в отношениях между индивидами. В зависимости от конкретных 
исторических условий они могут иметь самые разнообразные формы вы-
ражения: это и религиозные заповеди, и определенные обычаи, традиции, 
ритуалы, и устные предания, легенды, пословицы, поговорки. 

Разграничение правовых взглядов и правовых норм также, на наш 
взгляд, не может быть сведено к простой формуле: правовые взгляды 
предшествуют формированию норм, которые издаются или санкциониру-
ются государством. Легко провести различие между правосознанием и за-
конодательными предписаниями. Однако правовую норму и принцип 
правосознания, суждения, ценностной ориентации не так-то просто отли-
чить в различных социально-экономических формациях. 

И поэтому общего в юридическом и моральном определяется не 
только общностью входящих в них социальных отношений, но и характе-
ром взаимодействия внутренних структурных элементов этих систем, 
прямыми и обратными связями между отношениями сознания, нормами и 
диалектикой взаимных переходов одних элементов в другие. 

То, что является общим в праве и морали, также обусловлено тем фак-
том, что как правовые, так и моральные нормы всегда являются фикса-
цией того, что существует, и формулированием того, что должно быть на 
его основе. В связи с тем, что формирование этих норм начинается в об-
щественных отношениях, они фиксируют реальность, которая их поро-
дила. Однако цель социальных норм состоит не только в том, чтобы за-
фиксировать то, что существует, но и в том, чтобы сформулировать то, 
что является должным, желаемым, необходимым с точки зрения обще-
ства, класса, социальной группы, индивида. 

Формирование должного всегда связано с оценкой фактического пове-
дения, выражающего субъективную заинтересованность класса, обще-
ства, социальной группы в определенных стандартах, нормах для обеспе-
чения их интересов. Однако право и мораль выдвигают неидентичную си-
стему оценок социальной реальности. Связи с общественностью оценива-
ются с разных позиций, критерии оценки – это разные категории. Мораль-
ные оценки более универсальны, шире и богаче по своему содержанию. 

По сути правовые санкции применяются не с целью проявления жест-
кости или формальной выполняемости, а с целью обеспечения правовых 
норм. Ведь государство обладает особым набором инструментов и инсти-
тутов, способных это обеспечить. 

В отличие от закона, мораль имеет иную «защитную» функцию меха-
низм – это сила общественного мнения, социально-психологических сте-
реотипов, традиций и привычек духовной и практической жизни людей. 

И как вывод можно смело заявить, что взаимодействие права и мо-
рали – процесс, характеризующийся многообразием форм. Право, ак-
тивно воздействуя на мораль, способствует более глубокому ее укорене-
нию в обществе, в то же время оно само под влиянием морального фак-
тора постоянно обогащается: расширяется его нравственная основа, по-
вышается авторитет, возрастает его роль как социального регулятора об-
щественных отношений. Таким образом, воздействию права на мораль со-
путствует процесс обратного влияния морали на право. 
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На данный момент загрязнения отходами строительства составляет 
огромную часть от всего мусора. Такие отходы могут быть разнообраз-
ными по своему составу, происхождению, а также времени разложения и 
наиболее применимому методу утилизации. Зачастую чтобы не беспоко-
иться, такие отходы просто отправляют на мусорные полигоны. В даль-
нейшем их либо сожгут, либо оставят разлагаться на свалке. Оба варианта 
являются не экологичными и наносят огромный вред экосистемам. Чтобы 
таких ситуаций не возникало, необходимо исключить проблему в корне. 

В нашем современном мире строительный мусор не является чем-то но-
вым и неизученным, мы давно освоили строительство и с каждым годом 
производим новое оборудование. Но нужно не забывать, что производство 
должно оставаться экологичным. Главная задача здесь, сократить потреб-
ление ресурсов и энергии, а также контролировать отходы материалов. 

Строительство в целом оказывает негативное влияние на экологию. 
Это можно отследить на протяжении всего цикла возведения сооружения. 
Для любой постройки нам необходимо оборудование, которое и будет вы-
полнять большую и тяжелую работу в строительстве. Для его создания мы 
затрагиваем наши природные ресурсы, энергию на создания этого обору-
дования и конечно же, в процессе всего воссоздания, данная промышлен-
ность будет загрязнять атмосферный воздух, пылью, сажей и различными 
газами. Так что негативное влияние на экологию в виде большого коли-
чества отходов и безмерной зависимости от ресурсов и использования 
энергии, легко подтверждается простым анализом строительства. 

В статье предложено решение этих вопросов путем введения про-
граммного обеспечения информационного моделирования и использова-
ния технологий лазерного сканирования. Потребность в такой программе 
актуальна и является оптимизированной в решении некоторых экологиче-
ских проблем. 
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BIM (Building Information Model) – информационное моделирование 
здания – это определенный метод управления всем жизненным циклом 
сооружения на основе предоставления его характеристик: цифровых, 
функциональных и физических. Представленный метод, помогает сокра-
тить использование ресурсов и избежать чрезмерного количества отхо-
дов. Это происходит благодаря технологии лазерного сканирования, ко-
торую использует BIM. С ее помощью можно выявить и устранить 
ошибку, еще до момента монтажа, то есть, сэкономить ресурсы, которые 
могли пойти на переделывание работы. Также, материалы благодаря ме-
тодам BIM, рассчитываются с высокой точностью, не нужно закладывать 
ресурсный запас до 20%. Используемый лазерный сканер (3D сканер) – 
анализируют физический объект и на основе полученных данных создает 
его 3D модель. Трёхмерная модель сканируемого артефакта или строения 
обычно представляется в виде облака точек или готовой трехмерной мо-
делью. Так, например 3D-карта Нотр-Дам состоит из 50 млрд точек. Это 
и обеспечивает высокую точность метода. 

В нашей стране первые проекты в BIM появились около 10 лет назад. 
А само понятие «цифровое моделирование» закрепилось юридически 
только в 2019 году. Основными катализаторами роста популярности в 
США стали разработчики ПО (программное обеспечение): Autodesk и 
Graphisoft. Возросшая популярность данных ПО дала новый импульс раз-
вития BIM в США, а затем во всем мире. 

Метод BIM в России применяется достаточно часто. Это объекты, о 
которых скорее всего слышал каждый. Например, построение для олим-
пийских игр в Сочи – это стадион «Фишт» и дворец зимнего спорта «Айс-
берг»; стадионы, возведенные к ФИФА-2018 («Открытие Арена»). Зда-
ние, которое является одним из самых высоких в Европе – «Лахта центр» 
-построено также с использованием BIM технологий. 

Такая технология строительства помогает эффективно решать задачи 
проектирования без вреда для развития человечества и негативного влия-
ния на окружающую нас среду. Ведь в настоящее время с учетом роста 
строительных работ и потребности в большем охвате территорий под это 
строительство, необходимо думать о нашем воздействии на природную 
среду, и любое проектирование должно быть экологическим и рациональ-
ным начиная с самых первых его этапов. 
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Аннотация: статья посвящена изучению факторов социально-эконо-

мического развития муниципального образования. Структура муниципа-
литета рассматривается с точки зрения системного подхода. Предло-
жена классификация факторов социально-экономического развития му-
ниципального образования на основе их происхождения, определено со-
держание наиболее важных факторов. Оказалось, что вектор и ско-
рость социально-экономического развития муниципального образования 
определяются предпосылками и ограничениями, формируемыми факто-
рами внутренней и внешней среды, а также способностью администра-
ции учитывать влияние факторов. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, муниципальные 
образования, структура муниципальных образований, элементы си-
стемы, внутренние факторы развития, внешние факторы развития, 
предпосылки развития муниципального образования, ограничения разви-
тия муниципального образования. 

В рамках социально-экономических и административных реформ в 
Российской Федерации возрастает потребность в развитии местных ини-
циатив и повышении эффективности функционирования муниципальных 
образований (далее – МО). 

Согласно действующему законодательству, муниципальные образова-
ния имеют определенный статус и делятся на типы в зависимости от ис-
торически сложившихся территориальных границ, численности и плотно-
сти населения, наличия и развития инфраструктуры и т. д. 

Согласно статистике, сегодня в России насчитывается 22397 муници-
пальных образований, из которых 18170 – сельские поселения, 1590 – го-
родские поселения, 1787 – муниципальные районы, 561 – городские 
округа с городским делением, 19 – городские округа, 267 – городские тер-
ритории с городами федерального значения [2]. 
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С точки зрения системного подхода в структуре муниципального об-
разования можно выделить несколько взаимосвязанных подсистем: 

 муниципальное хозяйство, обеспечивающее условия жизни населе-
ния (жилищно-коммунальное хозяйство; транспортный комплекс; дороги 
и коммунальные услуги; комплекс потребительского рынка: торговля, об-
щественное питание, бытовые услуги и т. д.); 

 промышленный сектор (отрасли промышленности, предприятия ре-
ального сектора всех форм собственности и т. д.); 

 социальная сфера (образование, наука, здравоохранение, физическая 
культура и спорт, культура и искусство, социальная защита, занятость 
населения и т. д.); 

 финансово-экономическая сфера (инвестиции, источник доходов и 
расходов бюджета, налоговая система, льготы, недвижимость и недвижи-
мое имущество, рыночные институты, внешнеэкономическая деятель-
ность); 

 управленческая деятельность (муниципальная администрация, нор-
мативная деятельность, службы общественной безопасности, надзорные 
органы и т. д.). 

Социально-экономическое развитие муниципального образования 
происходит под влиянием комплекса разнонаправленных факторов. Ана-
лиз показывает, что классификация факторов, определяющих вектор со-
циально-экономического развития территории, может быть проведена по 
различным причинам. Итак, в соответствии с целями исследования они 
делятся на управляемые и неконтролируемые, объективные и субъектив-
ные, существенные и несущественные и т. д. Однако мы считаем, что в 
современных условиях социально-экономического развития муниципаль-
ного образования целесообразно разделить факторы в соответствии с их 
происхождением. С этой точки зрения экономическая теория рассматри-
вает две группы факторов: внутренние (эндогенные) и внешние (экзоген-
ные) факторы, которые формируются на разных уровнях пространствен-
ной иерархии: на глобальном, национальном, региональном и локальном 
уровнях. Первые три группы факторов находятся за пределами экономики 
муниципалитета, а местные факторы являются внутренними. 

Среди факторов внутреннего характера лидером является накоплен-
ный на территории социально-экономический потенциал, который харак-
теризует возможности развития при использовании всего комплекса име-
ющихся ресурсов для повышения благосостояния населения муниципаль-
ного образования. 

Как и любая социально-экономическая система, муниципальное образо-
вание имеет внутреннюю среду, которая формируется вышеуказанными 
внутренними факторами, и внешнюю среду, которая влияет на развитие 
территории путем прямого и косвенного воздействия. Внешняя среда кос-
венного воздействия на муниципалитет включает следующие факторы вли-
яния: общеэкономические (наличие крупных корпоративных структур с 
участием государства, реализация национальных проектов, влияние эконо-
мических санкций и т. д.); общеполитические (формирование институтов 
стабильной политической системы); научно-технический; естественно-эко-
логический, демографический [4]. Внешняя среда прямого воздействия 
включает отношения с внешними поставщиками, внешними 
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потребителями, посредниками, конкурирующими муниципалитетами, ор-
ганизациями и институтами региональной и межрегиональной инфраструк-
туры. 

Внешние факторы, по сути, являются предпосылками или ограничени-
ями в отношении осуществления региональными и местными органами 
власти важнейших функций муниципального управления. 

Поскольку МО не может напрямую влиять на действие внешних фак-
торов, основное внимание в данном случае следует уделить организации 
мониторинга их изменений. Для этого необходимо рационально форми-
ровать и обновлять специальные базы данных по макроэкономическим 
показателям развития. 

Следовательно, вектор социально-экономического развития муници-
пального образования во многом определяется теми ограничениями и 
предпосылками развития, которые, с одной стороны, изначально содер-
жат социально-экономический потенциал территории и факторы окружа-
ющей среды, а с другой стороны, напрямую зависят от способности и же-
лания администрации нейтрализовать ограничения и укрепить предпо-
сылки для развития. 

С этой точки зрения, в целях повышения эффективности практиче-
ского управления муниципальным образованием, необходимо создать ме-
ханизм согласования экономических интересов всех участников соци-
ально-экономических процессов территории (населения, бизнес-сообще-
ства, органов местного самоуправления), активизирующий творческий 
потенциал населения. Повышение вовлеченности граждан в результаты 
социально-экономического развития муниципального образования имеет 
важное значение. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения 
риск-ориентированного подхода в государственном финансовом кон-
троле, сделаны выводы о преимуществах и недостатках применения дан-
ного подхода. Автором приведены также составляющие риск-ориенти-
рованного подхода, которые являются неотъемлемой частью финансо-
вого контроля. 
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Государственный аудит как инструмент контроля расходования 
средств федерального бюджета подразумевает использование различных 
подходов к контролю, в том числе подход, связанный с определением рис-
ков. В настоящее время так называемый риск-ориентированный подход 
внедряется во все сферы деятельности, связанные с использованием фи-
нансовых средств, в целях оптимального использования трудовых, мате-
риальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении 
государственного контроля (надзора), снижения издержек юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и повышения результативности 
своей деятельности органами государственного контроля [1]. 

В соответствии с данным подходом предполагается создание систем 
управления рисками на различных уровнях государственного финансового 
надзора, которое включает следующие этапы, представленные на рис. 1. 

 
Рис. 1. Этапы создания систем управления рисками 
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Категории риска представляют 6 уровней от низкого до чрезвычайно 
высокого. Взаимосвязь категорий риска и периодичности проведения пла-
новых мероприятий представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Категории риска 

 

Помимо категорий риска существуют так называемые критерии отне-
сения объектов государственного контроля к категориям риска. 

Критерии риска основываются на результатах проведения оценки 
риска причинения вреда. Основные критерии – это существенность по-
следствий, а также вероятность допущения нарушений в финансовой де-
ятельности. 

Основные группы рисков, возникающих при управлении государ-
ственными финансами, представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Основные группы рисков  

при управлении государственными финансами 
 

Существует также в практике применения риск-ориентированного 
подхода понятие индикатора риска, которое определяется как соответ-
ствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по 
себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой 
степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям [2]. 
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Перечни индикаторов риска в зависимости от уровня контроля опре-
деляются соответствующими органами, представленными на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Составление перечней индикаторов риска 

 

Применение риск-ориентированного подхода позволяет достичь мак-
симальной эффективности деятельности государственных надзорных ор-
ганов в области использования финансов при меньшей нагрузке и издерж-
ках. Это касается проводимых контрольных мероприятий. 

Также данный подход обеспечивает учет всех специфических особен-
ностей осуществления различной деятельности, собственный подход к 
проведению проверок в той или иной сфере. 

Эффективность оценки риска причинения вреда субъектами деятель-
ности заключается в том числе в фокусировании надзорных органов на 
наиболее значимые направления деятельности, имеющие повышенный 
уровень риска. 

Существуют у данного подхода также и недостатки, устранив которые 
можно получить четко выстроенную систему. 

Во-первых, это отсутствие единой выстроенной модели риск-ориенти-
рованного подхода к контролю. 

В данной модели должно быть определено, каким образом происходит 
выявление, оценка рисков, их категоризация, а также определение крите-
риев отнесения и проведения возможных мероприятий по реагированию 
на риск. Это позволило бы в том числе свести количество надзорных ме-
роприятий к минимуму, упростить контроль. 
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ВИДЫ ЗАКОННЫХ НЕУСТОЕК 
Аннотация: в статье дается характеристика такого явления, как 

неустойка и её влияние на договорные отношения в качестве меры обес-
печительного характера в современных условиях. Автором дается опре-
деление понятия «неустойка», перечисляются основные признаки, со-
ставляющие и варианты её законодательного и доктринального отра-
жения. В контексте поставленного исследования затрагивается вопрос 
влияния неустойки на договорные отношения, приводится классифика-
ция понятия «законная неустойка», дается характеристика её использо-
вания в современной судебной практике. 

Ключевые слова: договор, неустойка, обеспечение обязательства, 
стороны, контрагент, потребитель. 

Вопросы исследования средств и способов обеспечительного харак-
тера в гражданском судопроизводстве занимают значительное место в 
научной полемике. Несмотря на то, что учеными указанные вопросы уже 
давно детально изучены, указанные средства, по-прежнему, продолжают 
быть на устах у исследователей, так как судебная и правовая риторика не 
ослабевают, а только усиливаются все новыми прецедентами их право-
применения [1, с. 100]. К таким средствам, как правило, относят не-
устойку, которая в качестве меры обеспечения выполнения договорных 
обязательств используется практически постоянно. 

Неустойку, с точки зрения оценки или определения её сущности, сле-
дует относить к мерам, направленным на компенсацию тех убытков, ко-
торые несет, или может нести лицо, когда в отношении него нарушаются 
(не выполняются) условия договора. В свою очередь, законодатель преду-
смотрел легальное определение неустойки. В частности, в соответствии 
со ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тек-
сту – ГК РФ) [2] к неустойке следует относить сумму, выраженную в де-
нежном эквиваленте, размер которой определяется либо законом (к та-
ким, как правило, относят фиксированную неустойку), либо, условиями 
соглашения, заключенного сторонами. Указанная сумма, согласно приве-
дённому положению, выплачивается одной из сторон в случае, если её 
контрагент не выполняет свои обязательства по договору, либо уклоня-
ется от их выполнения. Данное требование распространяется в том числе 
и на те случаи, когда речь идет о просрочке отраженных в договоре обя-
зательств. 

При этом законодатель приписывает данному виду обеспечения обя-
зательств многофункциональное значение, первостепенным из которых, 
что безусловно, является функция стимулирования стороны к 
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выполнению обязательств, установленных сторонами. Так, указанный 
функционал обусловлен положениями ст. 329 ГК РФ, и в его действии 
просматривается координационная направленность. В свою очередь, дру-
гой важнейшей функцией, возлагаемой на неустойку, является штрафова-
ние недобросовестного исполнителя обязательств по договору. 

Автор диссертационного исследования «Неустойка: проблемы право-
вой природы и использования в договорных отношениях в свете реформы 
гражданского законодательства» Г.И. Меликов указывает, что в свете 
преобразований гражданских институтов, а также последних изменений, 
затронувших аспект влияния обеспечительных мер на развитие граждан-
ского права в мире, неустойка уже давно не является стимулирующим 
фактором, если речь идет о соглашении, которое, явно, заключается не 
для того, чтобы в дальнейшем игнорировать его выполнение. Даже в су-
дебной риторике оценка неустойке дается, как правило, как средству нака-
зания, и не более [3, с. 26]. 

С указанной позицией сложно не согласиться, тем более что все чаще 
такое явление, как неустойка, начинает фигурировать в законе, по сути 
лишая возможности стороны самостоятельно определять её категорич-
ность в договорных отношениях. Тенденция включения неустойки в по-
ложения нормативных актов получило свое устойчивое развитие еще на 
заре становления законодательства, а также включения в него аспектов, 
затрагивающих напрямую права и свободы субъектов отношений. 

Как следствие, практика поделила неустойку на две основные группы: 
 неустойка, которая как механизм, так и сумма предусматривается 

договором, то есть самими сторонами соглашения; 
 неустойка, установленная законом (законная неустойка) [4, с. 9]. 
Стоит отметить, что, рассматривая неустойку, как способ наказания 

(штрафования) безответственного контрагента, то её можно разбить на 
две составляющие. Это пеня и штраф. Что именно будет отражено в за-
коне или договоре определять сторонам, однако, важнейшим фактором в 
использовании неустойки является то, что пострадавшая сторона, в слу-
чае необходимости предъявлять требование о неустойке, не обязана 
предоставлять доказательства нанесенного ей ущерба. 

В контексте указанной дифференциации, законная неустойка является 
абсолютным гарантом при условии, что стороны не смогли или не стали 
предусматривать её применение самостоятельно. Это характерно в тех 
случаях, когда договор является консенсуальным, или не позволяет сто-
ронам прийти к соглашению об установлении её размера. Соответственно 
в таких случаях законодатель сам предусматривает размер санкции, а 
также вводит порядок её уплаты в зависимости от положения (статуса, 
возможности повлиять на ситуацию и др.) сторон. 

В частности, законная неустойка (та, что прямо предусмотрена зако-
ном) подразумевает, что её использование допустимо только при прямом 
указании на такое использование в нормативном источнике. Обязатель-
ность её использования в договорных отношениях может быть также обу-
словлена законом, но при этом право применять её в установленном раз-
мере принадлежит сторонам договора. Это значит, что по своей природе, 
несмотря на то что упоминание о ней содержится в конкретной норме, 
законная неустойка бывает двух видов: обязательная к применению и не-
обязательная. 
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В соответствии со ст. 332 ГК РФ право кредитора требовать уплаты 
указанной неустойки обусловлено тем, что она прописана в законе и на 
исполнение обязательств по её выплате стороны повлиять не могут, при 
этом обязанность ее уплаты не может нивелирована дополнительным со-
глашением сторон. Однако, из установленного правила имеется исключе-
ние, которое определяет, что возможность уплаты неустойки в полном 
объеме не обязательна, если, опять же, это установлено в нормативном 
акте, и указанным актом это не запрещается. В частности, в ч. 2 ст. 332 ГК 
РФ указано, что в случае отсутствия в законе запрета на увеличение раз-
мера неустойки, то он может быть определен сторонами самостоятельно. 
То есть буквально это значит, что если закон этого не запрещает, то её 
размер может быть увеличен соглашением сторон, но не уменьшен. 

Это говорит о том, что законную неустойку можно также условно раз-
делить на две группы: подлежащая изменению (согласованная сторонами) 
и не подлежащая изменению (абсолютная). 

Вышеуказанная позиция неоднократно подвергалась критике, по-
скольку её применение на практике не всегда сопровождалось однознач-
ным толкованием. В частности, неустойка, применение которой преду-
смотрено положениями Закона «О защите прав потребителей» [5], не со-
провождается прямым запретом на её увеличение. Более того, согласно 
требованиям ст. 13 данного закона, её размер может определяться сторо-
нами самостоятельно. В то же время, на практике, судами указанное тре-
бование учитывается избирательно, тем самым создавая дуалистическую 
основу для применения данного вида обеспечения в потребительских от-
ношениях [6, с. 77]. 

Косвенно это подтверждается и позицией Верховного суда РФ, кото-
рый в одном из своих постановлений указал, что несоразмерность не-
устойки компенсируется её уменьшением. Допускается уменьшение раз-
мера неустойки и в исключительных случаях, если будет доказано, что в 
случае её назначения в том размере, в каком она установлена сторонами, 
потребитель может получить необоснованную выгоду. Причем такая оп-
ция возможна к применению только по заявлению ответчика, в котором 
детально будут отражены мотивы заявленного уменьшения (п. 34 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17) [7]. 

Таким образом, следует признать, что законная неустойка представ-
ляет собой меру воздействия на поведение стороны договора в случае, 
если одна из них не выполняет (уклоняется) его условия. Закон преду-
сматривает два вида неустоек – законную (установленную законом) и до-
говорную (определяется сторонами). В случае с законной неустойкой, 
формат её применения обусловлен тем, что она имеет фиксированный 
размер, либо данный размер может быть уменьшен, если это предусмот-
рено законодательно. 
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