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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» представляет 
сборник материалов по итогам Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Актуальные направления 
научных исследований: перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, посвященные при-
оритетным направлениям развития науки и образования. В публикациях 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Естественные науки
2. История и политология.
3. Медицинские науки.
4. Педагогика.
5. Психология.
6. Социология
7. Технические науки.
8. Физическая культура и спорт.
9. Экономика.
10. Юриспруденция.

Авторский коллектив сборника представлен городами (Москва, Санкт-
Петербург, Абакан, Алексеевка, Барнаул, Белгород, Бийск, Братск, Вологда, 
Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Ленинск-
Кузнецкий, Магнитогорск, Набережные Челны, Новокузнецк, Новочебок-
сарск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Строитель, Тольятти, 
Чебоксары, Череповец) и субъектами России (Воронежская область, Респуб-
лика Марий Эл, Ярославская область) и Республики Беларусь (Витебск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Ижевская государственная медицинская ака-
демия), университеты и институты России (Алтайский государственный 
педагогический университет, Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет, Вологодский государственный уни-
верситет, Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Уша-
кова, Иркутский государственный университет, Кубанский государствен-
ный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Московский государствен-
ный технический университет радиотехники, электроники и автоматики, 
Московский педагогический государственный университет, Пензенский 
государственный университет, Ростовский государственный экономиче-
ский университет (РИНХ), Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Сибирский 
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федеральный университет, Тольяттинский государственный университет, 
Университет прокуратуры Российской Федерации, Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Хакасский государственный уни-
верситет им. Н.Ф. Катанова, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации) и Республики Беларусь (Витебский государствен-
ный университет имени П.М. Машерова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, гимназиями, школами и детскими садами, учреждениями дополни-
тельного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки: доктор наук, кандидаты наук, доценты, аспиранты, маги-
странты, студенты, заместитель декана, преподаватели, логопед-дефекто-
лог, музыкальный руководитель, учителя школ, педагоги-психологи, учи-
теля-логопеды, воспитатели, логопеды, педагоги дополнительного образо-
вания.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие во Всероссий-
ской научно-практической конференции с международным участием  
«Актуальные направления научных исследований: перспективы  
развития», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши 
публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 

д-р ист. наук, профессор 
Чувашского государственного  

университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

О.Н. Широков 
 

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

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

Л.А. Абрамова  
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НЕЕДИНСТВЕНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Аннотация: в статье автор по формуле F(p) = f(-x + iy) определяет 
поле сдвигов аналитической функции f (p), p = x + iy, и любое значение 
этого поля в правой полуплоскости получается сдвигом вправо на вели-
чину 2A значений функции на вертикальной линии x=-A левой полуплоско-
сти при всех действительных положительных A. Отмечается, что дан-
ное поле является результатом отражения значений функции y=f(-p) на 
вертикальных линиях x=A относительно точки (A,0) при всех A>0. Авто-
ром доказано, что в относительно общих условиях поле сдвигов совпа-
дает с самой аналитической функцией, если рассматривать ее значения 
на многообразии точек (x, y, u, v) при f(p)=u + iv в области своей анали-
тичности. Аналогичный результат получается в следствие гармониче-
ского продолжения мнимой части функции f(p) через мнимую ось в пра-
вую полуплоскость в случае действительности исходной функции на мни-
мой оси. 

Ключевые слова: неоднозначность представления функций, аналити-
ческие функции, периодичность функций, поле сдвигов функции, отраже-
ние функций. 

Введение. 
В статье рассматривается поле сдвигов ( )F p  аналитической функции 

( )f p , полученное симметричным отражением значений данной аналити-
ческой функции относительно оси OY : ( ) ( )F x iy f x iy+ = − +  для всех ком-
плексных значений p x iy= +  из открытой области аналитичности G ис-
ходной функции ( )f p . Данные поля сдвигов существенно связаны с урав-
нением ( ( )) (2 )z f A p A f A p= − − = −  отражения значений аналитической 
функции ( )z f p=  относительно точки ( 0)A,  (назовем получившуюся 
функцию A-отражением) [1; 2]. Если поменять направление действитель-
ной оси координат, то из симметрии мы получаем, что поле сдвигов пре-
вращается в аналитическую функцию и наоборот. Если рассматривать 
производную получившегося поля сдвигов в обозначениях экспоненци-
ального представления приращения функции и значений в точках, то про-
изводная поля сдвигов в произвольной точке одной полуплоскости суще-
ствует и не зависит от направления комплексного приращения, так как 
аргумент меняет свое значение на угол пи минус аргумент для исходной 
системы координат. Данный факт привел к написанию данной статьи. 
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Приведем пример, иллюстрирующий результаты данной статьи. По опре-
делению, два уравнения ( )z f p=  и 

1( )z f w=  выделяют уравнения одного 
и того же многообразия ( ) ( )fC { p z z f p }= , : =  в исходной системе коорди-
нат и в системе координат с центром в точке ( 0)A− ,  (уравнение ( )z f p=  рас-
сматривалось для исходной системы координат 

1( ) ( ))f p f p A= − , A>0). 
Рассмотрим запись уравнения многообразия fC  в системе координат 

с центром в точке (-A, 0) двумя способами. В первом случае сопоставим 
каждой точке с координатой w то значение z, которое получается увели-
чением первой координаты радиус-вектора w на A и нахождением значе-
нием z из равенства ( )z f w A= +  (мы оставляем нависающую «шапку» зна-
чений на месте, и увеличением аргумента w находим значение, соответ-
ствующее значению z из «шапки»), A>0. Во втором случае мы пользуемся 
очевидным равенством 

1( ) ( ) |p wz f w f p A == = − , так как 
1( ) ( ) |f P f P A= −  при всех 

комплексных P. Мы получили два уравнения в одной системе координат, 
из которых следует периодичность ( )z f p= . 

Кроме предыдущего рассмотрения заметим, что из равенства 
1( ) ( )f w f p A= −  при всех p w=  на прямой Re / 2p A=  получается, что ре-

зультат сдвига направо исходного многообразия (как уравнения) со зна-
чением в точке w совпадает со значением многообразия в такой точке w: 

1 1( ) ( ), ( ) ( )f w f w A f w f p= − = . Данное равенство означает четность функции 
( )f p  относительно точки (A/2,0), которую мы не предполагали. Так как A 

произвольно, то это приводит в случае аналитических функций к перио-
дичности и совпадению поля сдвигов с самой аналитической функцией. 

Кажется, что в этой ситуации равенство 
1( ) ( )f w f p=  неправомочно, но 

как показывают результаты теорем 1, 2 и последующее рассмотрение, к 
аналогичному результату приводит и обыкновенное доказательство соот-
ветствующего факта без отождествления точек и концов векторов в раз-
ных системах координат. 

Некоторое объяснение данного примера приведено далее. 
Рассмотрим уравнение той же аналитической функции в сдвинутой 
налево системе координат с центром в точке ( 0)A− ,  с комплексной пере-
менной w . Данное уравнение определяет уравнение некоторой функции 

0 ( )z f p=  в исходной системе координат (с переменной p ). Данное урав-
нение можно получить двумя способами: сдвинутое налево многообразие 
в исходной системе координат имеет уравнение 

0 (( )) (( ) )f f A z⋅ = ⋅ + = , где 
на месте переменной можно сопоставить точку ( )p = ⋅  и мы получили есте-
ственное уравнение ( ) ( )z f p A p p= + , = ⋅ ; или, не менее естественно, на 
месте переменной поставить вектор w , так как 

0( ) ((( )) ) ((( )) ) ( ) ( ) ( )z f w f w f w A f w A f p A A f p= = ⋅ = ⋅ + = + = − + =  (здесь мы сначала 
считаем w  точкой над «сдвинутыми налево значениями ( )f p », затем p  
вектором и используем равенство w p A= + ; в первом способе мы сначала 
считаем w  вектором затем p  точкой). Мы получили два уравнения 
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0 ( )z f p= . На первый взгляд данное рассуждение содержит ошибку, так 
как мы не предполагали исходной периодичности функции ( )f p , но, как 
показывают результаты теорем 1 и 2, доказанных традиционными мето-
дами без введения новых систем координат (см. заключение к данной ста-
тье), в приведенном рассуждении нет ошибки. 

В теореме 1 аналогичный факт доказывается традиционными мето-
дами исследования гармонических функций в одной системе координат 
без использования понятий многообразий, радиус-векторов, (см. также 
факты, приведенные в заключении) [1; 3]. 

В заключении приводится подробное доказательство теоремы 2 ста-
тьи [1] о совпадении полей сдвига с некоторыми аналитическими функ-
циями, опирающееся на изменение направления осей координат. 

1. Основной результат.
В теореме 1 доказано, что аналогичное ( )F p  поле сдвигов в достаточно 
широких условиях совпадает с исходной функцией, порождающей данное 
поле. 

Определим после сдвигов 2 в левой полуплоскости равенством 
2 ( ) ( )F p f p A= −  при всех x A= − , 0p x yi x= + , <  (данное поле сдвигов имеет 

также уравнение 
2 ( ) ( )F x iy f iy+ =  при всех 0p x iy x= + , < ). У данного поля 

сдвигов 2 значения на любой прямой x B= −  совпадает со значениями 
сдвинутой направо на величину A B−  функции ( )h p , совпадающей с полем 
сдвигов на прямой 0x A b A= − ,− < − < , 

1( ) ( )h p F p x A= , = − . 
При доказательстве теоремы 1 мы пользовались обыкновенными об-

щепринятыми фактами математического анализа. 
Теорема 1. 

С точки зрения введения новых систем координат с центрами в точках 
( 0)A− ,  поле сдвигов 

2 ( )F p  аналитической функции ( )z f p=  совпадает с ис-
ходной функцией. 

Доказательство. 
Как и в введении два уравнения ( )z f p=  и 1( )z f w=  определяют уравнения 
одного и того же многообразия ( ) ( )fC { p z z f p }= , : =  в исходной системе 
координат и в системе координат с центром в точке ( 0)A− ,  (уравнение 

( )y f p=  рассматривалось для исходной системы координат), 

1( ) ( )f p f p A= −  (уравнение ( )y f p=  рассматривалось для исходной си-
стемы координат, 

1( ) ( ))f p f p A= − . 
Из равенства 

1( ) ( )f w f p A= −  при всех p w=  получаем, что 

1( ) ( )f w f w A= −  на прямой x A= − , если считать переменные p w=  векто-
рами. Если считать эти переменные точками, то предыдущее равенство 
звучит так: значение сдвинутой направо на величину 0A >  функции ( )f p  
совпадает со значением 

1( )f w  в точке w  исходного многообразия 
fC , (из 

равенства 
1( )) ( )p wf p A f w p w l {p x iy x A}=− | = , = ∈ = = + : = −  значение 

1( )f w  совпа-
дает со значением исходного многообразия в точке конца вектора w , от-
ложенного из начала второй системы координат). Оказывается, замена 
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вектора на точку в аналитических выражениях функций является право-
мерной, так как значение 

1( )f w  в точке w , например, между мнимыми 
осями двух систем координат равно аналитическому значению ( )f w A− , 
если из точки конца вектора w  во второй системе координат отложить 
сдвинутую налево на величину A>0 точку w A− , так как по определению 

( )f w A−  равно тому же значению 
1( )f w  (при рассмотрении только второй 

системы координат). Здесь мы использовали, что значение ( )f w A−  во 
второй системе координат совпадает со значением ( ),f p A p w− =  в исход-
ной системе координат, то есть с 

1( )f w . 
Мы определили, что значения 1( )f w  продолжаются через точки мни-

мой оси второй системы координат функцией ( )f w A−  (ее аналитическим 
продолжением), следовательно, функция 

1( )f w  продолжается через исход-
ную мнимую ось тоже аналитическим выражением ( )f w A−  (так как ана-
литическое выражение 1( )f w  продолжается через аналитическое выраже-
ние f (w− A) ). Мы получили еще одно аналитическое продолжение, кроме 
продолжения функцией f (w) .

Теорема 1 доказана (из данной теоремы следует периодичность исход-
ной функции ( )f p , которую мы не предполагали). 

Замечание. 
Если равенство 1( ) ( ))f w f p A= −  при всех p w=  использовать на верти-

кальных линиях 2 4Re p A Re p A= − / , = − / то последовательно, применяя ре-
зультат совпадения на предыдущем шаге поля сдвигов ( )F p  c исходной функ-
цией ( )f p , (из равенства 

1( 2( 2)) ( ) 2p wf p A f w p w l {p x iy x A }=− / | = , = ∈ = = + : = − / ) 
получаем совпадение исходного поля сдвигов с исходной аналитической в G 
функцией ( )f p  во всех этих точках: ( ) ( ) 2 1 2nF p f p Re p A n= , = − / , = ,  ). 

Некоторым объяснением возникающей периодичности является рас-
смотрение комплексных функций с двух точек зрения [1], сопоставляя 
комплексное значение z  векторам или точкам плоскости как в следую-
щем рассуждении: рассмотрим одно A-отражения (2 )z f A p= −  и 

1(4 )z f A w= −  в этих двух системах координат с центрами в точках 
(0 0),  и ( 0)A− ,  относительно точки с координатой ( 0)A,  в исходной си-
стеме координат. 

Равенства сохраняются, если рассматривать переменные p  и w  как оди-
наковые точки на прямой x A=  (прямая определена в исходной системе ко-
ординат). После перехода к функции ( )f p  во второй системе координат 
получаем, что для всех таких точек (3 )z f A w= −  (очевидно, 

1( ) ( )f w f w A= + , мы определили, что уравнение (3 )z f A w= −  верно для 
радиус векторов w , следовательно, верно и для точек ( ) ( )p w⋅ = ⋅  в смысле
сопоставления точкам комплексной плоскости комплексного значения z ). 
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Здесь значение 3A w−  совпадает с вектором 3A w− , у которого точки 
3A w,  совпадают с началом и концом данного вектора. 
С точки зрения многообразий (сопоставления точкам комплексной плоско-
сти комплексного значения z  по формулам аналитических выражений от 
w ) мы получили два уравнения (3 ) ( ) ( )z f A p p w= − , ⋅ = ⋅ ,  и уравнение

(2 )z f A p= −  одного многообразия значений A-отражения в исходной си-
стеме. 

2. Заключение.
Ввиду некоторой нетрадиционности результатов данной статьи мы 

рассмотрим еще один относительно простой вариант доказательства ана-
логичного результата: совпадения полей сдвигов с аналитическими функ-
циями можно было доказать без использования понятий многообразий 
или гармонических функций или производных с помощью приведенного 
далее факта [1]. Результатом отражения значений функции y = f(-p) на 
вертикальных линиях x = A относительно точки (A,0) при всех действи-
тельных A является полем сдвигов ( )F p  функции ( )f p , причем с точки 
числовых значений при изменении направления оси OY  на противополож-
ное те же самые комплексные числовые значения, сопоставленные точкам 
плоскости как для исходной функции ( )z f p= , совпадают со значениями 
поля сдвигов функции ( )z f p= − , определенной уже для новой системы 
координат. 

В теореме 1 работы [1] с помощью только что приведенного изменения 
направления осей координат доказано, что поле сдвигов можно считать 
обыкновенной аналитической функцией в правой полуплоскости [5; 6; 7]. 
Далее, в теореме 2 приведено краткое доказательство данной теоремы из 
работы [1]. 

Теорема 2. 
     Если функция z= fp() аналитична в правой полуплоскости, то с точки
зрения переименования систем координат X y Y x= , =  поле сдвигов 

( ( )z f i x iy X y Y x= − , = , =  совпадает с некоторой аналитической функ-
цией ( ) ( ( )g p f i x iy p x iy= − , = +  (аналитичной относительно комплекс-
ной переменной p x iy= + ). 

Доказательство. 
Если оси координат поменять местами, то уравнение аналитической в 

правой полуплоскости в исходных координатах функции ( )f p  равно 
( )Z f X iY X y Y x= + , = , = . Исходное отображение точек плоскости 
( )p f p z→ =  в новых координатах является полем, так как новые коор-

динаты можно получить сначала поворотом на 2π/ , а затем изменением 
направления новой оси OY на противоположное. (Очевидно, поле сдвигов 
переходит в аналитическую функцию и наоборот при изменении направ-
ления одной из осей координат). 

Следовательно, ( ( ))Z f i Y Xi= −  тоже является полем; данный факт озна-
чает, что ( ( )) ( )Z f i x yi g p= − =  является аналитической функцией, так 
как при переименовании осей аналитическая функция превращается в 
поле, а поле сдвигов превращается в аналитическую функцию при одной 
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и той же области определения обеих выражений (переименование осей 
координат и замена x на y и y на x в обеих случаях приводит к совпадению 
с функцией ( ) ( )u y x iv y x, + , , если исходная функция равна 

( ) ( ) ( )f p u x y iv x y= , + ,  [13]. Данный факт противоречит тому, что сопо-
ставление ( ( ))z f i x yi= −  должно являться полем сдвигов одновременно с 
полем сдвигов (вдоль оси OY) ( )z f x yi= − . 

Мы доказали, что ( ( ))z f i x yi= −  одновременно является и аналити-
ческой функцией, и полем сдвигов вдоль оси OY во всей правой полу-
плоскости. 

Заметим, что формально из результатов данной работы следуют все 
результаты статей [5; 6]. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Мини-
стерства образования и науки Алтайского края в рамках научного про-
екта №19–49–220009 «Устная история и этнография в полевых исследо-
ваниях второй половины XX – начала XXI века как источник и метод изу-
чения и сохранения историко-культурного наследия сельских территорий 
Алтайского края». 

Экспедиции Института этнографии АН СССР неоднократно станови-
лись объектом изучения, прежде всего сотрудниками самого инсти-
тута [1; 2]. Следует отметить, в силу их многочисленности, информация о 
значительной части экспедиций не введена в научный оборот. В рамках 
данной публикации автор ставит цель характеристики одной из антропо-
логических экспедиций, проведенных Институтом этнографии АН СССР 
на территории Алтайского края. Основным источником для данной ра-
боты стали экспедиционные отчеты, сохранившиеся в архиве Института 
этнологии и антропологии РАН. 

Работа данной экспедиции проходила с 26 сентября по 1 ноября 
1973 года. Ее можно поделить на 2 основных этапа: 1) с 26 сентября по 
28 октября – в селе Подсосново; 2) с 29 октября по 1 ноября в ЗАГСе и на 
Информационно-вычислительной станции в г. Славгороде. Работами дан-
ной экспедиции руководил профессор В.В. Бунак, но без непосредствен-
ного участия в ней. Конкретно в полевой работе принимали участие 3 со-
трудника Института этнографии (Ю.Д. Беневоленская, Т.Л. Никифорова, 
В.В. Лебедев), 1 сотрудник Института археологии (М.Д. Лебедева-Каба-
левская и 1 сотрудник Ленинградского государственного университета 
(В.И. Хартанович) [3, л. 45]. 

Главной целью рассматриваемой экспедиции было изучение факторов 
изменчивости антропологических признаков и дифференциации популя-
ций, через анализ малых популяций. Рассмотрение исследователями дан-
ных факторов именно на малой популяции было связано с тем, что именно 
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в них влияние таких факторов, как обособление и величина круга брачных 
связей, проявляется наиболее чётко. В качестве малой популяции было 
взято немецкое население Алтайского края, которое длительное время 
проживало компактно. Объектом исследования стала группа немцев 
с. Подсосново Славгородского района Алтайского края [3, л. 45]. 

Основной акцент в работе экспедиции был сделан на разработке демо-
графических данных, сборе генеалогических сведений и собственно ан-
тропологическом исследовании. 

В своем отчете ученые отмечают, что исследование проведено среди 
коренной части населения волны переселенцев. С этой целью была про-
ведена предварительная разбивка списков населения с помощью инфор-
мации, полученной от старожилов. Коренная часть населения – потомки 
немцев, разных мелких сел, находившихся в районе с. Подсосново, в рай-
оне 5–10 км [3, л. 46]. 

Первым источником демографических данных для исследователей 
стали похозяйственные книги с. Подсосново, акты гражданского состоя-
ния ЗАГСа г. Славгород и архивные документы Информационно-вычис-
лительной станции г. Славгорода. Имеющаяся в экспедиционных отчетах 
информация позволяет охарактеризовать тот объем работы по получению 
необходимых демографических данных, который проводился членами 
экспедиции [3, л. 46]. 

Во-первых, были составлены списки домохозяйств по всему населе-
нию с. Подсосново (2256 человек) в которых были отражены состав семей 
с указанием фамилий, имен, года рождения и профессии. Во-вторых, 
были сформированы разнообразные списки, выборки и таблицы отража-
ющие динамику изменения населения: о движении населения; динамике 
численности и половозрастной структуры населения; о числе умерших с 
указанием возраста смерти; о числе рождений; о числе браков с указанием 
возраста брачующихся, их места рождения и места жительства [3, л. 46]. 

Вторым источником материалов для анализа стали собранные генеа-
логические сведения. Главная цель их сбора – выяснение степени родства, 
круга брачных связей и происхождения переселенцев. Кроме того, иссле-
дователи выделили наиболее представительных «дедовских» ветвей для 
дальнейшего анализа по степени плодовитости отдельных ветвей и их 
дифференциации по морфологическим особенностям. В результате были 
собраны сведения о 600 человек, представляющих 112 домохозяйств и 33 
дедовских ветви [3, л. 47]. 

Третьим источником стали собранные антропологические данные. В 
общей сложности было обследовано 219 человек обоего пола (119 муж-
чин и 100 женщин) в возрасте от 16 до 50 лет. Обследование включало 
антропометрию (измерение и описание головы и лица, измерения на теле), 
фотографическую съемку, определение эритроцитарных факторов крови 
ABO, MN, Резус-разновидностей D, Е, е, С, c, Р, Льюис, одонтологические 
признаки (лопатообразность, бугорок Карабелли). Помимо них было про-
ведено фотографирование ещё 60 школьников 9–10 классов [3, л. 47]. 
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В 2020–2022 ГОДЫ 
Аннотация: в статье представлена характеристика туберкулезных 

менингитов в Удмуртской Республике за 2020‒2022 годы. Авторы отме-
чают, что большое значение в диагностике принадлежит исследованию 
спинномозговой жидкости, которая выявляет различные показатели, не-
благоприятные исходы туберкулеза ЦНС, в основном, у ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов показывают неудовлетворительное состояние выяв-
ления туберкулезного менингита. 

Ключевые слова: туберкулезный менингит, Удмуртская Республика, 
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Туберкулез мозговых оболочек является остро-текущей формой тубер-
кулезной инфекции, при спонтанном течении всегда приводит к леталь-
ному исходу, независимо от возраста заболевшего [3, с. 25]. Относительная 
редкость заболевания затрудняет своевременную диагностику, что, в свою 
очередь приводит к неназначению специфической терапии или позднему ее 
применению, что приводит к летальным исходам [2, с. 62]. 

В настоящее время наблюдается частое сочетание туберкулезного ме-
нингита у ВИЧ-инфицированных пациентов [1, с. 4]. 

В 2015–2020 годы на территории Удмуртской Республики клинико-
статистический анализ туберкулезных менингитов проводился, что про-
диктовало необходимость изучения данного вопроса и в дальнейшем. 

Нами проведен ретроспективный клинико-статистический анализ 
15 человек, наблюдавшихся и лечившихся в БУЗ РКТБ МЗ УР с диагно-
зом туберкулезный менингит. Глубина исследования: 2020–2022 годы. 

Анализ показал, что преобладали лица мужского пола (65%), жители 
городов (78%), в 83,5% случаев, имевших низкий уровень образования, в 
80% не работающие и не состоявшие в браке, проживающие в 



Медицинские науки 
 

19 

благоприятных жилищно-бытовых условиях ‒ отдельная квартира (70%). 
У 88,5% пациентов не было установлено бактериовыделения. 

Средний возраст пациентов был 36 лет. Половина исследуемых ранее 
пребывала в исправительных учреждениях и имела сочетание туберкулез-
ного менингита и диссеминированного туберкулеза. Базилярный менин-
гит регистрировался в 80% случаев, менингоэнцефалит в 20%. Фаза раз-
дражения и парезов и параличей встречалась у половины больных. Все 
больные злоупотребляли алкоголем и курили. Наркотическую зависи-
мость имели 10,0% пациентов. Туберкулезный контакт не был установлен 
у 87,5% больных. ВИЧ инфекция была у 13 пациентов. 

В среднем время обращения за медицинской помощью от момента 
начала заболевания составила более 10 дней в 75,5% случаев. Диагноз ту-
беркулеза мозговых оболочек был установлен в условиях БУЗ УР РКТБ 
МЗ УР у 88% пациентов. В 87,5% случаев пациенты не имели привержен-
ности к лечению туберкулеза. 

В клинической картине преобладали менингеальный, интоксикацион-
ный, гипертермический синдромы (100%). Поражение черепно-мозговых 
нервов было зарегистрировано у 5 человек. Средний показатель уровня са-
хара в ликворе составил 2,3 ммоль/л, белка 1,7 гр/л, проба Панди была по-
ложительная у 2 человек, средний лимфоцитарный цитоз был 60 кл/мкл. 

В целом, диагноз туберкулезного менингита базировался на данных 
СКТ головного мозга (55%), клинической картины заболевания (38,5%), 
положительного результата ПЦР ликвора (100%), а также люминесцент-
ной микроскопии и посева на МБТ (55,5%). Диагностическая ценность 
простой микроскопии ликвора составила 15%. Среди неврологических 
нарушений преобладала внутричерепная гипертензия (85%), гидроцефа-
лия (72,5%), парезы и параличи у 38,5%. Поражение III, VI пары черепно-
мозговых нервов наблюдалось в 12,5% случаев соответственно. Туберку-
лезный процесс в мозговых оболочках закончился летальным исходом у 
72,0%, частичное выздоровление с различными остаточными изменени-
ями наблюдалось у 28% больных. 4В стадия ВИЧ-инфекции была зареги-
стрирована у 72,5% больных со средним уровнем СД-4 клеток 100 и менее 
(более 50%) и уровнем вирусной нагрузки 100 000 копий. Пациенты в 80% 
случаев принимали АРВТ. Были случаи самоотмены противовирусной те-
рапии. 

Средняя продолжительность койко-дней составила до исхода заболе-
вания в 2020 году ‒ 117, в 2021 году ‒ 120, 2022 году ‒ 30. 
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числены программные и коммуникационные возможности использования 
цифровой среды на уроках. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровые приёмы 
работы, начальная школа. 

Одна из важнейших задач современного учителя начальной школы – 
это умение организовать профессиональную деятельность в условиях 
электронной образовательной среды. В соответствии с ФГОС результа-
тами освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны быть в том числе и умения по использованию 
средств информационно-коммуникационных технологий для решения по-
знавательных задач; овладение учащимися различными способами по-
иска информации (в справочных источниках, открытом учебном инфор-
мационном пространстве сети Интернет). 

У сегодняшних учащихся гораздо выше потребность в визуализации 
информации. Один из важнейших принципов обучения в начальной 
школе – наглядность помогает реализовать использование на уроках ин-
терактивной доски.  Используя интерактивную доску, не возникает необ-
ходимости тратить время на смену наглядных материалов, разлиновку 
доски для показа написания букв или цифр, записи новых упражнений, не 
трачу время и на очистку доски, как раньше. В результате этого увеличи-
вается время, которое можно использовать на изучение нового или за-
крепление изученного материала, ускорить темп урока. 

В своей практике используем программы и научно-познавательные 
диски, обучающие фильмы, подобранные согласно учебной программе по 
различным предметам: 

‒ Окружающий мир: «Хотим всё знать», «Семья Почемучек», «Дет-
ская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», «Мое тело. Анатомия и физио-
логия», «Мир природы», «Занимательная наука. Всемирная история» – 
окружающий мир; 

‒ Литературное чтение: «Учимся читать», «Улица Сезам», «Видеоб-
укварь», «Обучение грамоте. Начальная школа. Кирилл и Мефодий» – 
обучение грамоте; 
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‒ Математика: «Математика. Начальная школа. Кирилл и Мефодий», 
«Домовёнок учится считать», «Весёлая математика» – математика; 

‒ Русский язык: «Русский язык. Начальная школа. Кирилл и Мефо-
дий», «Наставник» (2–4 класс) – русский язык. 

Интернет предоставляет такое огромное количество программных и 
коммуникационных возможностей, что иногда теряешься в этом океане 
современных сервисов. Выделим некоторые из них, которые мы исполь-
зуем в своей работе: 

Яндекс.Учебник – это сборник заданий по русскому языку и математике 
для 2–4 классов. С его помощью можно существенно сократить рутинную 
работу учителя, и это очень важно. Можно быстро подбирать упражнения, 
как для всего класса, так и для отдельных групп и учеников, что позволяет 
формировать индивидуальные образовательные траектории. 

Учи.ру.  На платформе выстраивается индивидуальная траектория для 
каждого ребенка в классе и это позволяет осваивать знания с оптимальной 
скоростью и количеством повторений и отработок. Учи.ру – это еще и воз-
можность нам участвовать как во внутренних, так и во всероссийских 
олимпиадах. 

ЯКласс – платформа для создания тренировочных работ и домашних 
заданий. Есть обширный банк готовых упражнений и возможность созда-
ния собственных заданий. 

Российская электронная школа – это интерактивные уроки по всему 
школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны. Это отлич-
ная возможность для учителей побывать на «открытых уроках» своих кол-
лег и перенять лучший опыт или подобрать к своим урокам разнообраз-
ные дидактические и методические материалы. 

Сегодня в школе также появляется возможность взаимодействия с ро-
дителями через электронную среду. Электронные дневники позволяют до-
нести единую информацию до всех родителей, учитель и родители могут 
взаимодействовать дистанционно, в том числе и во внеурочное время. Ро-
дители могут видеть качественные результаты обучения своих детей и 
оценку учителя с помощью электронной среды. Сайт школы является важ-
ным звеном единой информационной среды школы, отражающим для поль-
зователей многие процессы, происходящие внутри учебного заведения. 

Уроки с использованием ЭОР – это один из самых важных результатов 
инновационной работы в школе. Педагогу необходимо найти ту грань, кото-
рая позволит сделать урок по настоящему развивающим и познавательным. 
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С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация: в статье дается характеристика оптической дисгра-
фии, описываются ее причины и проявления, раскрывается вопрос пред-
расположенности детей с ОНР и низким уровнем развития зрительно-
пространственных функций к оптической дисграфии. Автором предла-
гается эффективная коррекционно-педагогическая работа по профилак-
тике оптической дисграфии. 

Ключевые слова: дисграфия, оптическая дисграфия, общее недораз-
витие речи, профилактика, зрительное внимание, зрительная память, 
зрительный анализ, зрительный синтез, пространственное восприятие, 
пространственные представления. 

Процесс письма является сложным, системным психическим процес-
сом. Важное значение имеет не только формирование навыка письма, но 
и предупреждение нарушений письма. Нарушение процесса письма, ко-
торое характеризуется стойкими, повторяющимися ошибками, обуслов-
ленными недостаточным формированием высшей психологической дея-
тельности, называется дисграфия. Одним из основных видов дисграфии, 
выделенных многими авторами (Р.И. Лалаева, О.А. Токарева, М.Е. Хват-
цев и др.) является оптическая дисграфия [2, с. 83]. Это дисграфия, кото-
рая связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа, синтеза, про-
странственных представлений. Проявляется в искажении зрительного об-
раза буквы, в замене и искажении изолированных букв, в трудном форми-
ровании зрительного образа буквы. Вопрос профилактики оптической 
дисграфии особенно актуален для детей, имеющих заключение общее 
недоразвитие речи (далее ОНР). Большое количество исследований опти-
ческой дисграфии указывают на взаимосвязь трудностей овладения навы-
ком письма не только с недоразвитием речи, но и с несформированностью 
ряда функций – недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, 
пространственных представлений (О.Б. Иншакова, Р.И. Лалаева, 
Л.С. Цветкова) [1, с. 34]. С целью оценки предрасположенности детей к 
оптической дисграфии у старших дошкольников с ОНР было проведено 
исследование. Констатирующий этап был реализован на базе МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №19 п. Разумное Белгородского 
района Белгородской области». В исследовании приняли участие дети 
старшего дошкольного возраста, имеющие заключение ОНР, III уровень 
речевого развития и дети с нормальным уровнем развития. Целью данного 
этапа являлось – оценить зрительно-пространственные функции старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи. На рисунке 1. представлены 
сравнительные данные по результатам всех заданий двух блоков исследо-
вания экспериментальной и сравнительной группы. 
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Рис. 1. Сравнительные данные по результатам всех заданий  
обеих групп 

 

Результаты констатирующего этапа исследования позволили сделать 
вывод, что 67% детей сравнительной группы продемонстрировали сред-
ний уровень, тогда как всего 9% детей экспериментальной группы пока-
зали этот же уровень. Для детей экспериментальной группы было харак-
терно преобладание уровня ниже среднего (83%), тогда как 8% детей 
сравнительной группы показали результаты ниже среднего уровня. Срав-
нение показателей прохождения заданий обеих групп позволило резюми-
ровать, что дети экспериментальной группы продемонстрировали более 
низкие показатели по отношению к детям сравнительной группы. Из 
этого следует, что дети экспериментальной группы имеют недостаточный 
уровень сформированности оптико-пространственных функций, что поз-
воляет рассматривать этих детей как группу риска по возникновению оп-
тической дисграфии. По результатам констатирующего этапа экспери-
мента были разработаны направления работы с детьми эксперименталь-
ной группы (дети с ОНР). Были определены такие направления логопеди-
ческой работы, как развитие пространственного восприятия и представ-
лений, зрительных функций (памяти, внимания, анализа и синтеза). Для 
каждого направления были определены приемы и упражнения. В направ-
лении работы по развитию пространственного восприятия и представле-
ний предложены такие игры и упражнения как: «Где сидит игрушка», 
«Что вокруг меня», «Посади правильно», «Вратарь». В направлении ра-
боты по развитию зрительных функций предложены такие игры и упраж-
нения как: «Найди пару одинаковых», «Что изменилось?», «Что забыл 
нарисовать художник», «Чья это тень». Эффективность коррекционно-пе-
дагогической работы была доказана на контрольном этапе, где была про-
ведена повторная диагностика детей экспериментальной группы. В сред-
нем результаты детей выросли на 47%, уровень стал выше, что позволило 
сделать вывод об успешном освоении материала и эффективности коррек-
ционно-педагогической работы. 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ 

Аннотация: в статье говорится о способах развития критического 
мышления детей. Авторы отмечают, что в обязанности педагогов вхо-
дит использование в своей работе ситуационных задач для развития кри-
тического мышления детей в сензитивный период. 

Ключевые слова: познавательный интерес, инициатива, самостоя-
тельность, критическое мышление, ситуационные задачи, ситуацион-
ные вопросы. 

ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного образования 
рассматривает формирование познавательных интересов и познаватель-
ных действий ребёнка в различных видах деятельности. Кроме того, стан-
дарт направлен на развитие интеллектуальных качеств дошкольников. 
Дошкольный возраст является крайне благоприятным для развития мыш-
ления. Игры помогают воспитывать у детей познавательный интерес, спо-
собствовать к исследовательскому и творческому поиску, желание и уме-
ние учиться. Развитие мышления у детей через игры имеет важное значе-
ние для успешности последующего школьного обучения. 

Работая с детьми, мы формируем в них инициативу, самостоятель-
ность и критическое мышление. Ситуационные задачи – это такие задачи, 
ответы на которые ребёнку хочется находить самостоятельно. Используя 
ситуационные задачи, мы формируем в детях эти качества. Когда вопрос 
для ребёнка интересен, то он пытается найти ответ. Существует такие 
виды ситуативных вопросов как открытые, толстые и метапредметные. 

Открытые и закрытые вопросы. Например, если попросить детей 
«назвать зимние месяца», то они начинают вспоминать по памяти какие 
же месяца принадлежат времени года зима. Другая ситуация: «На улице 
сегодня холодная погода, – 22˚С». Мы задаём детям вопрос «Как вы ду-
маете, может ли – 22˚С быть в июне? А в каких месяцах может быть такая 
погода?» Благодаря таким вопросам, дети начинают логически мыслить. 

Толстые и тонкие вопросы. Например: «перечислите домашних живот-
ных». Такие вопросы относятся к тонким вопросам. Пример толстого во-
проса: «Скажите, пожалуйста, а может ли слон быть домашним животным?». 
Чтобы ответить на такой вопрос, дети начинают вспоминать и размышлять. 

Метапредметные вопросы. Например: «Мы получили письмо из го-
рода Калуга. Давайте мы найдем его на карте. А теперь посмотрим, где 
находится город, в котором мы живём. Ребята, а как вы думаете, на чём 
можно добраться из одного города, в другой? С какой скоростью?» Ис-
пользовать такие вопросы мы можем в разных областях. 
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Самый простой инструмент для развития критического мышления – 
это возраст 5 и более лет, но так как дети сейчас развиваются в убыстрён-
ном темпе, то можно начинать уже с 3,5 лет задавать ситуационные за-
дачи. Пользоваться ситуационными задачами можно: в образовательной 
деятельности, совместной деятельности, режимных ситуациях. 

Используя данный метод общения с детьми, мы заинтересуем их и да-
дим им возможность правильно найти ответ на вопрос, а когда ребёнок 
правильно отвечает, ему с большим удовольствие хочется повторять свой 
успех. 
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школьного возраста. Значительное внимание уделяется творческому 
подходу в обучении. Авторы отмечают важность рисования в процессе 
воспитания и развития ребенка. 

Ключевые слова: творчество, мелкая моторика, детское рисование, 
детство, развитие ребенка 2–3 лет, внимание ребенка. 

Эта консультация станет путеводителем для Вас в мире рисования для 
самых маленьких. В основе лежит – педагогические исследования россий-
ских ученых-педагогов (Т. Доронова и С. Якобсон, Т. Комарова, Н. Саку-
лина, Е. Янушко и другие), и разработанная ими система обучения малы-
шей рисованию от 1 года до 3 лет. 

Детство – важнейший период человеческой жизни: яркий, самобыт-
ный, неповторимый. Детский мир особенный. Уникальность дошколь-
ного периода заключается в том, что именно здесь закладываются основы 
всестороннего развития ребенка, раскрывается его творческий потенциал, 
формируются базовые представления детей. Самым интересным и при-
влекательным занятием для дошкольников в этот период является рисо-
вание, потому что оно дает возможность детям передать свои впечатления 
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об окружающей действительности в своих же рисунках. Рисование для 
малышей от 1 года до 3 лет – это увлекательная игра, открытие новых кра-
сок мира, цветовых пятен, экспериментирование. Чем раньше начнет ре-
бенок рисовать, тем лучше. И дело тут не только в развитии мелкой мото-
рики, а сколько в том большом влиянии, которое оказывает рисование на 
развитие ребенка в раннем детстве. 

Творчество является постоянным спутником детского развития. Луч-
шим средством для развития способности к творчеству является деятель-
ность. Л. С. Выготский. 

Чем полезно рисование для ребенка? 
Риcовaниe – это нe проcтo бaлoвcтвo или приятнoe врeмя-

прeпрoвoждeния для мaлышa и взрocлoгo. Риcoвaниe – это сaмoe 
нacтoящee рaзвивaющee дeйcтвo для рeбeнкa. Риcoвaние – это и рaзвитиe 
пoзнaвaтeльных cпocoбнocтeй мaлышa, эффeктивный и при этом oчeнь 
прocтoй cпоcoб углублeния и утoчнeния его прeдставлeний об 
oкружaющeм мире. 

В прoцecce риcoвaния рaзвивaютcя умeния чувcтвoвaть цвeт, ритм, 
крacoту пятнa, линию, прoиcходить фoрмирoвaниe у мaлышa чувcтвa 
прeкрacнoгo. 

Риcoвaниe учит cooтноcить речь с дeйcтвиeм и в увлeкaтельнoй и 
лeгкoй для рeбeнкa фoрмe, рaзвивaeт цeлeнaправлeннocть внимaния, 
кoтoрoй oчeнь чacтo не хвaтaeт сoврeмeнным детям. Ведь рeбeнку в 
риcoвaнии нужно зaвeршить изoбрaжeние, т. дoвecти нaчaтoе дeлo до 
кoнцa. 

Рисование развивает воображение ребенка. К 2 гoдaм рeбёнoк уже 
спocoбeн не тoлькo рaзличaть цвeтa, но и cрaвнивaть их. Зритeльный 
aнaлизaтoр дeтeй к этому вoзрacту хoрoшo cфoрмирoвaн, пoэтoму вaжнo 
рaзвивaть умeниe риcoвaть. Особенно важно уделить внимание основным 
цветам: красному, зеленому, синему. 

Снaчaлa нужнo пoзнaкoмить рeбёнкa с прeдмeтaми для риocвания. 
Лучшим способом обучения является показ взрослого. Можно сесть за 
стол рядом с малышом, взять карандаш и начать рисовать свой рисунок 
или попробовать управлять рукой ребенка. Кисть руки ребёнка должна 
правильно держать предмет для рисования. Взрослый должен показать ре-
бёнку, во время рисования красками, что кисточка должна прополаскива-
ется в стакане с водой, чтобы не смешать цвета красок. 

Рисование помогает ребёнку познавать мир и развивает его в разных 
направлениях: 

Развивает у детей мелкую моторику рук, быстрее развивается речь. 
Пcихoлoги опиcывaют нaличиe рeфлeктoрных тoчeк на пaльцaх, от 
кoтoрых cигнaл пocтупaeт в мозг. От их стимуляции развиваются ум-
ственные способности. 

У детей появляется целенаправленность, образность мышления, ак-
центируется внимание и воображение. Развиваются логика и мышление. 

В любом деле самое главное – заинтересованность. Приучить к рисо-
ванию можно, если ребёнок полюбил это дело. Существует несколько 
способов увлечь ребёнка рисованием: 

Эмоциональное восприятие взрослого. Взрослый должен похвалить 
ребёнка, порадоваться за него. Через эмоции взрослого можно добиться 
успеха в рисовании ребёнка. 
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Превращение занятие рисованием в игру. Например, нарисовать зай-
чику дорожку, по которой он будет бегать. Игра должна быть наполнена 
смыслом. Во время занятий можно вести диалог, устроить сюрпризный 
момент. 

Первый рисунок обязательно произведет впечатление на малыша. Вто-
рая и третья картинка будет еще лучше. Приёмы рисования, которые по-
могут научить малыша рисовать. 

Рисование тычком. Рекомендуется выбрать полусухую жесткую кисть 
из щетины. В возрасте от 2 до 3 лет дети рисуют гуашевыми красками. 
Раскрашивать кистью способом тычка можно снеговика, животных, рас-
тений. Используя этот прием поможет научиться раскрашивать. 

Промакивание, нанесение ритмичных мазков. Рeбeнoк дeржит 
киcтoчку по диaгoнaли ближe к столу (в приеме тычком вертикально) и 
ocтaвляет oтпeчaтки кисти. Это может быть изображение снега, осенних 
листьев, огоньков на елке, узоры на одежде матрёшки. Изображение сю-
жетной картинки можно скачать на принтере или нарисовать самому. 

Отпечатки пальцев и ладошек. С помощью этих приемов можно изоб-
ражать цветы, солнце. Метод очень легкий, так как дополнительные пред-
меты для занятия не нужны. Следует осторожно подходить к выбору кра-
сок, ведь кожа малышей очень нежная, подвержена аллергии и раздраже-
ниям. 

Рисование линиями. Это уже более сложный этап, который нужно вво-
дить после изучения первых трех техник, описанных выше. 

Организация рабочего пространства. 
Рaбoчee место должно и привлекать, и учить организованности. Стол 

и стул дoлжны быть пoдoбрaны под рocт мaлышa. Спинка жecткaя для 
прaвильнoй ocaнки. Во время работы нужно следить за его положением 
тела, аккуратно направлять, не сбивая с работы. 

Интeреcный дизайн. Рабочее место должно привлекать малютку. 
Пeрeд риcoвaниeм с детьми нужно пoдгoтoвить стол. Жeлaтельно это 

дeлать при рeбeнке. Аккурaтнo рaзложeнныe крacки, карандаши приучат 
его к порядку. После зaнятий нужно все убрать. Мoжнo придумать игру, 
кoтoрaя научит рeбeнкa соблюдать порядок, тогда в будущем на уроках в 
школе он будет держать своё рабочее место в чистоте. 

Пcихoлoги oтмeчaют вaжнocть oбрaтнoй связи взрocлoгo и рeбёнкa. 
Рисование не только даёт определенные навыки, но и сближает родителей 
и малыша. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Аннотация: статья посвящена проблеме коммуникативной куль-
туры младших школьников. Автор отмечает особенности и основные 
принципы коммуникативной культуры. Приводится ряд упражнений для 
развития говорения на уроке. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, школьное образование, 
речь, диалог. 

Однажды Сократ сказал своему ученику: «Заговори, чтобы я тебя уви-
дел». И действительно, когда человек начинает говорить, можно заметить 
некоторые особенности его характера, уровень культуры и воспитанности. 

В школу приходят дети седьмого года жизни, которые имеют разный 
словарный запас и разный опыт речевого общения. Первоклассникам 
надо научиться устанавливать контакт со сверстниками и незнакомыми 
им ранее взрослыми, слушать и понимать чужую речь, грамотно оформ-
лять свою мысль в несложных выражениях устной речи, использовать 
элементы культуры общения, выражать свои эмоции и понимать чувства 
другого. Это для ребёнка не так просто. Да и мы, взрослые, порой испы-
тываем похожие затруднения, оказавшись в незнакомой компании. 

Поэтому предлагаю поговорить о проблеме коммуникативной культуры 
младшего школьника. Актуальность данной темы продиктована трудно-
стями овладения обучающимися навыками сотрудничества, несформиро-
ванностью коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коммуникативная культура – это часть базовой культуры личности, 
обеспечивающая ее готовность к жизненному самоопределению, установ-
лению гармоничных отношений с окружающей действительностью и 
внутри себя. Это средство создания внутреннего мира личности, богат-
ства ее содержания, инструмент решения возникающих проблем. В ком-
муникативную культуру входят: эмоциональная культура (культура 
чувств), культура мышления и культура речи. Коммуникативная культура 
формируется с дошкольного возраста. 

Основные нравственные принципы коммуникативной культуры: ува-
жение и вежливость, тактичность, корректность, толерантность, скром-
ность, точность. 

Вежливость – это проявление уважения к достоинству человека. Оно 
выражается в приветствиях и пожеланиях, в звучании голоса, мимике и 
жестах. 

Часто мы говорим детям, что это «волшебные» слова и звучат они более 
убедительно в сочетании с приветливой улыбкой и открытым взглядом. 

Рядом с вежливостью стоит тактичность. Этот принцип коммуника-
тивной культуры выстраивает наиболее деликатную линию поведения с 
другими людьми. Чувство меры не позволяет тактичному человеку пере-
ходить дозволенные границы в общении. В этом учебном году я заметила, 
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что многие первоклассники при общении с учителем, употребляют место-
имение ТЫ. Это пришло к нам с Запада, где отсутствует употребление 
отчества. Родную речь, свой родной язык ребенок перенимает от близких 
ему людей, из языковой среды. На уроках родного русского языка дети 
знакомятся с культурой общения своего народа. Учащимся уже в началь-
ных классах следует прививать мысль о том, что национальный этикет – 
это достояние культуры русского народа. 

Тактичный человек умеет общаться и уважать других, он умеет про-
сить прощения и прощать. Извинения могут быть различными: за опозда-
ние на урок, например. Наиболее верным является такое извинение, из ко-
торого ясно, что человек искренне раскаивается. Тактичный человек не-
громко, но, четко выговаривая слова, произносит слова извинения. 

Принцип тактичности в коммуникативном поле общения взаимосвя-
зан с корректностью. Корректность – умение сохранять рамки приличия 

в любых обстоятельствах, прежде всего, в конфликтных. Человек, об-
ладающий знаниями коммуникативной культуры, постарается сдержать 
себя и не превратит конфликт в обыденную ссору. 

Взаимное доверие в культурном общении вызывает толерантность (в 
переводе с латинского «tоlеrаntia» – терпение). Толерантность направлена 
на гуманность, отзывчивость, корректность и терпимость к другому чело-
веку. Терпимость проявляется в человеке не сразу, нужно учиться терпи-
мости и терпимому отношению к окружающим. Для этого следует пре-
одолевать разногласия, не разрушая отношений. Толерантность также по-
могает разрешать конфликтные ситуации в коллективе. 

Скромность в культуре коммуникации достигается за счет сдержанно-
сти в оценках, уважения слабостей, пристрастий других людей. Такой 
принцип, как скромность, позволяет в общении избежать высокомерия. 

Точность играет большую роль во взаимоотношении людей. Она по-
могает безукоризненно вести дела, выполняя их в срок и в точности со-
гласно взятым обязательствам. 

Достичь высокого уровня коммуникативной культуры можно, разви-
вая следующие личностные качества: 

‒ доверие к людям; 
‒ доброжелательность – уважение, расположение к людям, готовность 

прийти им на помощь; 
‒ открытость – желание продемонстрировать свой духовный мир для 

установления искренних отношений с окружающими; 
‒ непосредственность – умение естественно общаться и оказывать 

влияние напрямую; 
‒ активность – умение первым идти на контакт с окружающими, энер-

гично браться за дела, требующие активных действий; 
‒ сопереживание эмоциональному состоянию других людей и умение 

проявлять свои чувства; 
‒ критический настрой к собственным поступкам и стремление объек-

тивно оценивать себя. 
В формировании и развитии коммуникативных навыков младших 

школьников большое значение имеет обогащение словарного запаса слов. 
Рассмотрим несколько упражнений, направленных на точность, логич-

ность и коммуникативную целесообразность: 
‒ подбери слова по теме «Зима», «Зимние забавы», «Лес» и т. п.; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

‒ найди и прочитай слова, которые раскрывают главную мысль текста, 
рассказа; 

‒ составь предложение по картине; 
‒ составь несколько предложений по картине, по серии картинок; 
‒ придумай своё название текста; 
‒ составь текст о котике по рисунку или расскажи о своём котике (устно); 
‒ составь из слов предложение и напиши его, диктуя себе по слогам; 
‒ составь ещё одно предложение, чтобы получился текст. Запиши его. 
Творческие упражнения имеют целью свободное составление слов и 

предложений по теме или самостоятельно взятым ситуациям. 
Виды творческих упражнений: 
‒ задаётся тема, предлагается картина, что облегчает работу школьников; 
‒ даются опорные слова или сочетания; 
‒ задаётся жанр или тип речи (загадка, пословица и так далее). 
Смысл творческих упражнений заключается в том, чтобы помочь ре-

бёнку увидеть живую действительность, научить его видеть в ней источ-
ник волнующих впечатлений и находить им адекватное выражение в 
слове. Усилия детей при этом направлены на поиски точного, ёмкого, вы-
разительного слова. Такая работа помогает детям освоить богатство род-
ного языка. Дети очень любят сочинять сами, особенно сказки. При этом 
они открывают для себя что-то новое, видят своими глазами мир, откры-
вают в нём для себя и для других что-то такое, что до этого не замечалось. 

Конечно, если нет возражений со стороны авторов, надо стараться за-
читать полученные работы и тактично указать на недостатки. Как пра-
вило, дети не обижаются, а наоборот стараются в следующей работе их не 
допустить. Ребята любят слушать сочинения своих одноклассников и 
практически всегда находят в них какую-то «изюминку». 

Следует отметить, что ситуация урока принуждает ребенка к искус-
ственному говорению: он говорит так, как «надо», по шаблону, заданному 
учителем. Ученик чувствует дискомфорт сначала от того, что свою мысль 
следует загонять в некие «рамки» шаблона, а затем – от того, что, выходя 
из этих рамок, он начинает путаться, вызывая неодобрение учителя и од-
ноклассников. Это вызывает нежелание общаться с учителем на уроке, 
вне урока, а нередко может переноситься и на другие ситуации, даже те, 
где нет учителя и одноклассников. Упражнения, направленные на разви-
тие коммуникативной культуры, помогает превратить искусственное го-
ворение на уроке в естественное высказывание, направленное на дости-
жение определенных, реальных целей. 

Соблюдая коммуникативную культуру, мы можем сделать общение 
максимально приятным. Приятного нам общения! 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОЗИЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ  

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОФЕССИЕЙ ВЕТЕРИНАР 
Аннотация: в статье отмечается, что знакомство дошкольников с 

профессиями формирует определенный элементарный опыт профессио-
нальных действий, способствует ранней профессиональной ориентации 
и успешной адаптации в социуме. Постичь мир профессии ветеринара 
только посредством слова ребёнку ещё сложно, ведь его личный опыт 
пока ничтожно мал. Для формирования у детей представлений о мире 
профессий необходима особая образовательная среда, максимально 
направленная на освоение трудовых умений в различных видах деятель-
ности. 

Ключевые слова: нравственно-экологическая позиция, дошкольник, 
профессия ветеринара, знакомство с профессиями, трудовые умения, 
развивающая образовательная среда. 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для 
формирования представлений о профессиях, экологической направленно-
сти, позволяет детям глубже проникнуть в мир взрослых, понять и при-
нять его. Развитие сознания детей происходит в первоначальном форми-
ровании наглядно-образной картины мира и нравственно-экологической 
позиции личности, которая определяет устойчивое отношение ребенка к 
природному и социальному окружению, в заботе о домашнем питомце и 
к самому себе. 

Чем интересен мир взрослых ребёнку-дошкольнику и интересен ли во-
обще? Интерес, как вечный двигатель, ведёт человека к бесконечной цели 
познания, которое, по Аристотелю, начинается с удивления. Но что же 
может удивлять дошкольника? А удивляет его окружающая действитель-
ность, она же пробуждает его познавательные интересы. Это мир живой 
и неживой природы, мир предметов, социальный мир (мир взрослых и де-
тей), социальная действительность (события, факты, взаимоотношения в 
человеческом обществе). Именно из контактов с реальностью маленький 
человек строит свою картину мира. Дошкольный возраст наиболее благо-
приятный период для формирования любознательности. Это позволяет 
формировать у детей активный интерес к профессии. 

Знакомство дошкольников с профессиями формирует определенный 
элементарный опыт профессиональных действий, способствует ранней 
профессиональной ориентации и успешной адаптации в социуме. 
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Постичь мир профессиии ветеринара только посредством слова ребёнку 
ещё сложно, ведь его личный опыт пока ничтожно мал. Для формирова-
ния у детей представлений о мире профессий необходима особая образо-
вательная среда, максимально направленная на освоение трудовых уме-
ний в различных видах деятельности, знакомство с миром профессий в 
условиях дошкольной образовательной организации. 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для 
формирования представлений о профессиях, экологической направленно-
сти, позволяет детям глубже проникнуть в мир взрослых, понять и при-
нять его. Оно формирует интерес к труду, зарождает мечту о собственном 
будущем, позволяет гордиться результатами труда своих близких род-
ственников и людей вообще. Знания о профессиях формируются в про-
цессе погружения в реальные практические ситуации. 

В дошкольном возрасте в сознании детей происходит первоначальное 
формирование наглядно-образной картины мира и нравственно-экологи-
ческой позиции личности, которая определяет устойчивое отношение ре-
бенка к природному и социальному окружению, в заботе о домашнем пи-
томце и к самому себе. Яркость и чистота эмоциональных реакций обес-
печивает глубину и устойчивость впечатлений, получаемых ребенком в 
детстве. Именно из контактов с реальностью ребёнок строит свою кар-
тину мира. 

В семье у большинства детей есть домашние животные и конечно же, 
как и все живые существа они могут болеть. Как правильно ухаживать, 
кто в этом лучше разбирается, у кого лучше спросить Ветеринар – очень 
интересная и добрая профессия. Ведь человек, избравший ее, не просто 
очень любит животных, а готов посвятить им большую часть своей жизни. 
Важно дать понять детям, что ветеринар – добрый и милосердный, потому 
что дело, которым он занимается, облегчает страдания животного, кото-
рый не может объяснить, где и что у него болит. 

В каком возрасте ребенок может выбрать для себя кем стать? Обычно 
вопрос о профессиональном самоопределении начинает возникать только 
в старших классах в связи с необходимостью выбрать ребенку сферу даль-
нейшего образования. Однако к этому его можно готовить уже с детского 
сада. В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества взрослых, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье. Реализация этого приоритетного направления возможна на 
основе общедидактического принципа от близкого к далекому. 

Выбор профессии – очень сложный и значимый в жизни любого чело-
века процесс, который однажды придётся сделать каждому из наших вос-
питанников, когда наступит время. И чем раньше мы начнём знакомить 
их с «миром профессий», чем раньше мы начнём говорить о значимости 
труда, о его пользе для всего общества, тем легче будет в своё время сде-
лать ребенку этот нелёгкий выбор, от которого будет зависеть его социа-
лизация и успешность в сложном, постоянном меняющемся и развиваю-
щемся мире. 

Знакомство дошкольников с профессиями не только расширяет общую 
осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует 
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у них определенный элементарный опыт профессиональных действий. 
Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием лично-
сти на всех возрастных этапах, дошкольный возраст можно рассматривать 
как подготовительный, закладывающий основы для профессионального 
самоопределения в будущем. 

Целью ранней профориентации является формирование у дошкольни-
ков эмоционального отношения к профессиональному миру, предостав-
ление ему возможности использовать свои силы в доступных видах дея-
тельности. В наше сложное противоречивое время воспитание, в первую 
очередь, должно формировать у ребёнка доброту, милосердие, способ-
ность к состраданию, сопереживанию. Когда ребёнок проявляет милосер-
дие, он получает удовлетворение оттого, что кому-то помог. Для малень-
кого ребёнка таким слабым, нуждающимся в его добром поступке, может 
быть только животное. Отношение детей к животным – это та область де-
ятельности ребёнка, где можно наиболее успешно осуществлять нрав-
ственное воспитание. 

Таким образом, возникает противоречие: с одной стороны важность 
вовлечения ребенка в совместную деятельность по уходу и оказанию по-
мощи домашним питомцам и с другой – если общение с животным и про-
исходит бесконтрольно – это может принести не только пользу, но и вред 
развивающейся личности ребенка. Прежде всего, ребенок не знает, что 
можно делать, а что нельзя, что для животного вредно, а что полезно. 
Кроме того, при тесном контакте с животным, малыш обязательно захочет 
удовлетворить свою любознательность и втянуть его в игру. Без контроля 
и руководства взрослых такое общение может оказаться вредным и даже 
опасным как для животного, так и для ребенка. Таким образом, формиро-
вание представлений дошкольников о профессии человека, помогающего 
животным, – это актуальный процесс в современном мире, который необ-
ходимо строить с учетом требований современного образования. 

В процессе целенаправленного ознакомления воспитанников стар-
шего дошкольного возраста познакомились со спецификой профессии ве-
теринар. Проведенная работа по ознакомлению детей с профессиями вхо-
дящими в состав ветеринарной медицины дала положительный результат. 
Дети активно проявляют познавательный интерес к представителям этих 
профессий, что способствует развитию нравственных качеств дошколь-
ников. Сформировалось уважительное отношение к труду человека к про-
фессиям ветеринарной медицины. Кроме того, ребята стали внимательнее 
и дружелюбнее к окружающей нас живой природе. 

Не оставляют детей равнодушными и животные оставшиеся без при-
смотра. В текущем году, дети приняли участие в благотворительной ак-
ции в помощь приюту для бездомных животных, собрали большое коли-
чество кормов и средств гигиены для постояльцев приюта в нашем городе 
«Доброе сердце». Детям нравится ухаживать за своими питомцами, про-
звучало множество рассказов о том, когда им вместе с родителями прихо-
дилось обращаться за помощью к ветеринарному врачу. Как это происхо-
дило. Дети испытывали положительные эмоции, когда они рассказывали, 
как выздоравливали их домашние любимцы. 

У детей сложилось четкое представление о значимости и важности 
профессии ветеринарных врачей, потому что человека во многих сферах 
его жизни окружают животные, с которыми ему приходится 
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взаимодействовать. И от состояния здоровья животного напрямую зави-
сит состояние здоровья и благополучия человека. 

Недаром существует высказывание о том, что медицина занимается 
болезнями человека, а ветеринария – болезнями человечества! 
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НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования позна-

вательной активности на уроках математики. Автор отмечает, что 
приоритетной целью в образовательном процессе становится не пере-
дача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика, его спо-
собности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 
их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, познавательная 
активность, педагогический инструмент, дидактическая система. 

Как же достигнуть наилучшего эффекта, какие методы и приемы ис-
пользовать учителю на уроке? 

Л.В. Выготский сказал: «Формирование любых личностных новообра-
зований – умений, способностей, личностных качеств (в том числе и уни-
версальных учебных действий, и умения учиться в целом) возможно 
только в деятельности». А в XIX веке выдающийся педагог Адольф Ди-
стервег сказал: «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит 
находить её». 

Поэтому главный работник на уроке в современной школе, которая 
стремится соответствовать новым стандартам, не педагог, а ученик. Учи-
тель должен стараться заменять традиционный метод «объяснения» на 
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более продуктивные способы самостоятельного «открытия» новых зна-
ний учащимся. Только в этом случае перед детьми откроется удивитель-
ный мир знаний, и они будут понимать, что нет на свете таких проблем, 
которые они не смогли бы решить. И, конечно же, главная задача учителя 
новой школы – разбудить в каждом ребенке величайшего гения и творца, 
воспитать человека с современным мышлением, способного реализо-
ваться в жизни. Ведь сегодня мало обладать определенной суммой зна-
ний, их необходимо уметь еще и применить при решении определенной 
задачи. Выпускник школы должен быть уверенным в себе, быть активной 
творческой личностью, умеющей ставить перед собой цели и задачи, и 
неуклонно стремиться к достижению поставленных целей, как бы трудно 
ни было. Только через активность постигаются новые знания. А пробу-
дить интерес ребенка к познанию нового, можно только через его актив-
ность и интерес к предмету. 

Познавательная активность отражает определенный интерес школьни-
ков к получению новых знаний, умений и навыков, внутреннюю целе-
устремленность и постоянную потребность использовать разные способы 
действия к наполнению знаний, расширению кругозора и знаний. 

Математика занимает особое место в системе школьных предметов, 
так как она является не только объектом изучения, но и средством, разви-
вающим творческое, логическое мышление, ибо на уроках математики 
учащиеся приобретают необходимые умения и навыки, с помощью кото-
рых они приобретают знания по другим предметам. 

Умение заинтересовать математикой дело непростое. Многое зависит 
от того, как поставить даже очевидный вопрос, и от того, как вовлечь всех 
обучающихся в обсуждение сложившейся ситуации. Творческая актив-
ность учащихся, успех урока в целом зависит от методических приемов, 
которые выбирает учитель. 

Как сформировать интерес к предмету у ребенка? Через самостоятель-
ность и активность, через поисковую деятельность на уроке и дома, через 
создание проблемной ситуации, через разнообразие методов, форм, 
средств обучения, через новизну материала, а также через эмоциональную 
окраску урока. Только в сочетании всех этих элементов возникнет ситуа-
ция, стимулирующая познавательную активность и самостоятельность 
учащихся. 

Прежде всего, познавательная активность возникает и подкрепляется 
в процессе изучения такого учебного материал, который является для уча-
щихся новым, неизвестным, поражает их воображение, заставляет уди-
виться новым фактам. Удивление – сильный стимул познания, его пер-
вичный элемент. Удивляясь, человек как бы стремится заглянуть вперед, 
он находится в состоянии ожидания чего-то нового и неизвестного для 
него ранее. 

Всё труднее становится увлечь детей чем-либо полезным, важным. На 
помощь нам приходит внедрение в учебный процесс новейших информа-
ционных технологий, в частности компьютерных, которые повышают об-
щий уровень учебного процесса, усиливают познавательную деятель-
ность ребенка. 

Еще одним педагогическим инструментом реализации поставленных 
целей в курсе математики является дидактическая система. Суть ее заклю-
чается в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а 
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добывают сами в процессе собственной учебной деятельности. В резуль-
тате школьники приобретают личный опыт математической деятельности 
и осваивают систему знаний по математике, лежащих в основе современ-
ной научной картины мира. Но, главное, они осваивают весь комплекс 
универсальных учебных действий. Определенных стандартом, и умение 
учиться в целом. Следовательно, у них формируется познавательная ак-
тивность. 

Использование на уроках математики методов беседы, создания про-
блемной ситуации, разъяснения, примера, игровых форм, групповой, пар-
ной и индивидуальной работы поможет лучше сформировать у ребенка 
познавательную активность. Реализация каждого метода формирования 
предполагает использование совокупности приемов, соответствующих 
педагогической ситуации, особенностям учащихся, индивидуальному 
стилю педагогической деятельности учителя. При этом реализация мето-
дов может быть осуществлена при помощи одних и тех же примеров. 

На уроках математики нужно стараться больше времени уделять само-
стоятельной работе. Подбирать дифференцированные задания для силь-
ных и слабых учащихся, которые служат базой для изучения новой темы 
и способствует лучшему усвоению, и для закрепления изученного мате-
риала. Самостоятельное выполнение заданий – самый надежный показа-
тель качества знаний, умений и навыков учащихся, с помощью которых 
формируется познавательная активность. 

Если урок поставлен с учетом всех этих правил, то по итогам каждого 
урока и будет получен результат, а также будет повышаться уровень по-
знавательной активности школьников. 

Список литературы 
1. Анцибор М.М. Активные формы и методы обучения / М.М. Анцибор. – Тула, 2002. 
2. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система знаний: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Про-
свещение, 2010. – 159 с. 

3. Куприянова М.А. Формирование познавательной самостоятельности учащихся как 
педагогическая проблема / М.А. Куприянова // Наука и школа. – 2009. – №5. – С. 35–36. 

4. Скуратова А.Н. Уровневая дифференциация как условие личностно-ориентирован-
ного подхода в организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности уча-
щихся / А.Н. Скуратова // Учитель в школе. – 2011. – №3. – С. 13–18. 

 

  



Педагогика 
 

37 

Бондаренко Ирина Алексеевна 
учитель 

Браташова Марина Васильевна 
учитель 

Мартьянова Елена Александровна 
учитель 

 

МБОУ «СОШ №36» 
г. Белгород, Белгородская область 

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ: ВЗГЛЯД  
ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в статье рассматривается образ современного учителя. 
Авторы утверждают, что учителю необходимо соответствовать тре-
бованиям, которые ставит перед ним современное общество, чтобы 
подготовить детей к реальности и сформировать полноценную всесто-
ронне развитую личность. 

Ключевые слова: коммуникация, компетенции, имидж, личность. 
Профессия учитель появилась в связи с потребностью человечества в 

передаче полученных знаний и жизненного опыта следующим поколе-
ниям. Каждое новое поколение ставит перед учителем новые цели и за-
дачи по формированию полноценной личности современного общества, 
чей интеллектуальный уровень и запас профессиональных знаний позво-
лит в будущем решать серьезные задачи. Учитель должен стать образцом 
для подражания и личным примером воспитывать гармоничную лич-
ность. Важны не только человеческие качества, но и профессионализм. 

На протяжении долгого времени составлялся портрет учителя с описа-
нием личностных качеств, которые способствуют успешности педагоги-
ческой деятельности и которые на сегодняшний день остаются значи-
мыми. Самыми важными личностными качествами учителя считаются 
следующие: целеустремленность, трудолюбие, ораторские способности, 
эмпатия. Но это далеко неполный список тех качеств, которыми должен 
обладать современный педагог. Также важны и профессиональные каче-
ства: увлеченность, любовь к профессии, эрудиция, педагогический такт, 
организаторские способности. Быть педагогом, значит соединить в себе 
сложный комплекс знания своего предмета и важных общечеловеческих 
качеств и умений. 

Для успешной профессиональной деятельности современного педа-
гога необходимо также обладать определенными компетентностями, на 
основе которых и строится модель современного учителя, и складываются 
определенные требования к нему. Сегодня учитель – это носитель опре-
деленного ряда компетентностей: профессиональной, информационной, 
коммуникативной и правовой. 

Профессиональная компетентность учителя включает в себя багаж 
профессиональных знаний, умений, навыков и личностных качеств, кото-
рые необходимы для организации успешной педагогической деятельно-
сти и работы в коллективе. 
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В век информационных технологий и цифровизации образовательного 
процесса важно быть сведущим в этой сфере, а значит обладать информа-
ционно-коммуникационной компетентностью. Традиционные средства 
обучения и воспитания постепенно уходят в прошлое, а на замену им при-
ходят новые компьютерные и мультимедийные технологии, цифровые об-
разовательные ресурсы, которые необходимо правильно использовать в 
своей профессиональной деятельности. 

Невозможно представить учителя, не владеющего коммуникативной 
компетентностью. Умение вести диалог, как с коллегами, так и с учащи-
мися играет немаловажную роль в деятельности педагога. В коммуника-
ции происходит передача информации и осуществляется процесс обрат-
ной связи, т. е. учитель не только может обучать, но и получать какие но-
вые знания от коллег и от своих учеников. 

Актуальной и не менее важной является правовая компетентность. С 
одной стороны она позволяет учителю взаимодействовать со всеми участ-
никами образовательного процесса грамотно, а с другой – обеспечивает 
воспитание правовой и функциональной грамотности обучающихся. 

Немаловажен также имидж педагога. Воздействуя на учеников, учитель 
стремится донести до них свои идеи, мысли, чувства, передать свой опыт и 
знания. А это значит, что образ педагога должен вдохновлять. Учитель умеет 
не только учить детей, но и сам способен учиться у своих учеников. 

Современный учитель должен стремиться к успеху и не останавли-
ваться на достигнутом, ставить перед собой цели, которые иногда кажутся 
невыполнимыми, и стремиться к покорению новых вершин. А успешный 
учитель воспитает успешного ученика! А это и есть самый важный ре-
зультат, который только можно представить. 

Учитель – это многогранная фигура. Каждая грань наполнена опреде-
ленным смыслом, при передаче которого формируется личность ребенка, 
соответствующая требованиям, которые к ней предъявляет окружающий 
социум. 
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ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье описывается педагогический способ мягкой 

коррекции воспитанности ребенка и незаметное вовлечение его в цен-
ностную палитру новых для него отношений; а также деликатное диа-
гностирование социально-психологического и музыкального уровня разви-
тия дошкольников; способ формирования гуманистической атмосферы в 
определённой возрастной группе детского сада; а также важность му-
зыкально-дидактических пособий и игр, которые соединяют в себе раз-
личное сочетание методов музыкального воспитания, которые способ-
ствуют развитию творческих способностей детей. 

Ключевые слова: музыкально-игровые формы, фактор развития ре-
бёнка, щадящая форма обучения, правильное восприятие музыки, твор-
ческие способности, чувство ритма, художественно-эстетическое вос-
питание. 

Из всех видов искусства музыка обладает наибольшей силой воздей-
ствия на человека, непосредственно обращаясь к его душе, миру его пере-
живаний, настроений. Развитие музыкальных способностей – одна из 
главных задач художественно-эстетического воспитания детей. Творче-
ские способности, необходимые для успешного осуществления музыкаль-
ной деятельности, объединяются в понятие «музыкальность». 

Можно выделить три основные музыкальные способности, составля-
ющие ядро музыкальности: ладовое чувство, музыкально-слуховые пред-
ставления и чувство ритма. Взаимосвязь методов и приемов музыкаль-
ного воспитания прослеживается в использовании музыкально-дидакти-
ческих игр. Это – самый уникальный вид деятельности дошкольного воз-
раста. 

Во-первых, она – самый органичный из всех видов музыкальной дея-
тельности. Потребность в игре заложена в ребенке самой природой. Му-
зыкальные игры вовлекают дошколят в посильную для их возраста дея-
тельность, целями которой являются: развитие интереса к музыке, пра-
вильное восприятие ее содержания, структуры, формы, а также пробуж-
дение потребности постоянного общения с музыкой и желания активно 
проявлять себя в этой сфере. 

Во-вторых, музыкальная игра – самый «легкий» из всех видов музы-
кальной деятельности. Музыкальные игры часто требуют напряжения 
сил, концентрации внимания, выдержки, быстроты реакции, диктуемых 
музыкальным материалом, дети считают, что играть не трудно. Именно 
поэтому ребенок вступает в музыкальную игру без опасений и боязни; 
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увлекаемый музыкальными звуками и образами, играет, не обращая вни-
мания на время и возможную усталость. 

В-третьих, музыкальная игра – очень серьезный вид музыкальной де-
ятельности с точки зрения развития ребенка: через нее он вступает в окру-
жающий мир уже, в некоторой степени, подготовленным. Опытные педа-
гоги используют эту особенность музыкальной игры. В случаях дидакти-
ческих затруднений в процессе обучения они обращаются к музыкально-
игровым формам (песенкам – считалкам, музыкальным загадкам, музы-
кальным конкурсам и т.д.), в ходе которых осваивают то, что вне игровой 
ситуации представляло сложность для их восприятия. 

В-четвертых, игра – самый диагностический из всех видов музыкаль-
ной деятельности. Она дает возможность одновременного выявления 
уровня развития музыкальных способностей и уровня социально-психо-
логического развития ребенка. Музыкальная игра содержит минимальное 
количество правил, соблюдать которые нетрудно, поэтому она прекрасно 
подходит для свободного проявления индивидуального «я». Простая фор-
мула позволяет ребенку выстраивать свой вариант сюжетного развития 
игры, что и поддерживает на высоком уровне интерес к игре, и высокую 
активность играющих. Свобода проявления своего автономного и непо-
вторимого «я» доставляет малышу радость и приобретает адекватную 
форму. 

В-пятых, музыкально-дидактическая игра – самый демократичный из 
всех видов музыкальной деятельности. Равенство в музыкально-дидакти-
ческой игре гарантируется ее правилами, ролевым распределением. Такая 
игра – общение на равных. Отмеченные особенности музыкальной игры 
придают ей особое педагогическое значение: фактор развития ребенка; 
способ приобщения ребенка к миру музыкальной и общей культуры; ща-
дящая форма обучения ребенка жизненно важным для него умениям и 
навыкам; способ ознакомления ребенка с широким спектром видов чело-
веческой деятельности; мягкая коррекция воспитанности ребенка и неза-
метное вовлечение его в ценностную палитру новых для него отношений; 
деликатное диагностирование социально-психологического и музыкаль-
ного уровня развития ребенка; способ формирования гуманистической ат-
мосферы в детском коллективе. 

Музыкально-дидактические игры проводятся в ходе непосредствен-
ной организованной деятельности (чаще всего во второй его части) и как 
отдельный вид деятельности. Дидактические игры на музыкальных заня-
тиях проводятся с двухлетнего возраста. Эти игры большей частью свя-
заны с применением образных пособий. В старших группах основным ма-
териалом дидактических игр становятся музыкальные игрушки и инстру-
менты, настольные или печатные игры, а также используются и техниче-
ские средства обучения. Музыкально-дидактические игры должны отве-
чать требованиям простоты, доступности, вызвать у детей интерес. 
Только в этом случае они становятся своеобразным возбудителем жела-
ния у детей петь, слушать, играть, танцевать. 

Помимо дидактических игр, для результативности развития музы-
кально-сенсорных способностей применяют музыкально-дидактические 
пособия. Они способствуют более активному восприятию музыки до-
школьниками, позволяют в доступной форме приобщить их к основам му-
зыкального искусства и это, по мнению Л.Н. Комиссаровой, является 
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очень «важным аспектом развития у детей музыкальной культуры». Де-
тям нравятся игры, включающие воспроизведение мелодии голосом или 
на музыкальном инструменте. Для формирования музыкально-слуховых 
представлений применяются музыкально-дидактические пособия, 
настольные и хороводные игры. Моделирование отношений звуков по вы-
соте с помощью различных средств позволяет развивать способность му-
зыкально-слуховых представлений, связывая воедино слуховые, зритель-
ные, и двигательные представления детей. Применяются все виды посо-
бий и игр для передачи ритма и характера музыки в движениях. Таким 
образом, музыкально-дидактические пособия и игры соединяют в себе 
различное сочетание методов музыкального воспитания. 

Игровые приемы могут использоваться во всех видах музыкальной де-
ятельности: восприятии, исполнительстве и творчестве. В процессе вос-
приятия музыкальных произведений можно предложить детям узнать зна-
комую музыкальную пьесу, охарактеризовать её, назвать композитора. А 
можно и по-другому: педагог внесет на музыкальное занятие макет теле-
визора и скажет: «Мой волшебный телевизор сломался. В нем на экране 
появляется не то, что звучит. Вот посмотрите: Звучит пьеса «Лошадка», а 
на экране – изображение петуха. Помогите мне наладить телевизор!» 
Дети с удовольствием прослушают предложенные произведения и подбе-
рут к ним картинки, соответствующие содержанию. 

Если работа проводится со старшими дошкольниками, то они смогут 
подобрать и портреты композиторов. Подобные игры способствуют раз-
витию у детей ладового чувства. Даже при исполнении песен можно ис-
пользовать различные музыкально-дидактические игры, например, такую 
как «Ромашка». Педагог вносит цветок, сообщает о том, что эта ро-
машка – волшебная, она загадала песни, которые нужно исполнить. Дети, 
вызванные по желанию, отрывают лепестки, на изнаночной стороне рас-
сматривают картинки, узнают знакомую песню и исполняют её коллек-
тивно. Можно исполнить песни под фортепианное сопровождение, а 
можно под фонограмму. 

Организуя самостоятельные игры детей, необходимо избегать стихий-
ности. Ведь музыкально-дидактическая игра, как и любая другая, таит в 
себе большие педагогические возможности. В ходе игры складываются 
отношения между детьми, проявляются черты характера. Поэтому ис-
пользуя на музыкальных занятиях дидактические игры, дети приобретают 
специальные музыкальные знания, у них формируются необходимые 
черты личности, ответственности, сопереживания, креативности, творче-
ского решения поставленных задач, что и является на сегодняшний день 
актуальным. 

Успех художественно-эстетического воспитания и, в частности, музы-
кального, осуществляемого в дошкольных учреждениях, во многом зави-
сит от постановки воспитания в семье. В семье завершается процесс за-
крепления, приобретенного в детском саду. Это значит, что за формиро-
вание художественного вкуса, творческих способностей, равно как и за 
художественно-эстетическое воспитание личности ребенка, несут ответ-
ственность воспитатель, музыкальный руководитель и родители. Работа в 
этом направлении показывает, что для организации плодотворной связи 
«сад – семья» необходимо четкое, целенаправленное руководство. И осу-
ществлять такое руководство призваны, в первую очередь, музыкальные 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

42  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

руководители при активной помощи воспитателей и других специалистов 
детского дошкольного учреждения. 
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Успешная деятельность любого учреждения напрямую зависит от 
того, насколько грамотно организована система документооборота. 
Служба документационного обеспечения управления может быть пред-
ставлена в организации отдельным сотрудником (секретарь-референт) 
или самостоятельным структурным подразделением (канцелярия, секре-
тариат, общий отдел). В любом случае, эта служба «должна принимать к 
обработке только верно оформленные документы в полном комплекте, 
имеющие юридическую силу. В противном случае документы утрачи-
вают свою значимость и не могут уже выполнять заранее предназначен-
ную им роль» [2, с. 25]. Современное делопроизводство не стоит на месте. 
Оно активно развивается и совершенствуется. Постоянно появляются раз-
личные нововведения, которые, с одной стороны, упрощают работу с до-
кументами, но, с другой стороны, создают некоторые неудобства с их 
апробацией и адаптацией. 

В непосредственные обязанности секретаря общеобразовательного 
учреждения (ОУ) входит: «принятие и передача телефонограмм, факсов, 
печатание по указанию директора школы различных документов и мате-
риалов, формирование дел в соответствии с утвержденной номенклату-
рой, обеспечение их сохранность и в установленные сроки сдача в архив, 
принятие поступающей на имя директора школы корреспонденции, осу-
ществление ее систематизации в соответствии с принятым в школе поряд-
ком и передача после ее рассмотрения директором по назначению, 
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принятие личных заявлений работников, обучающихся и их родителей и 
передача документов на подпись директору школы» [3, с. 78]. 

Секретарь ведет работу по созданию справочного аппарата по доку-
ментам, обеспечивает удобный и быстрый их поиск. Подготавливает и 
сдает в архив документальные материалы, законченные делопроизвод-
ством, регистрационную картотеку или компьютерные банки данных, со-
ставляет описи дел, передаваемых на хранение в архив. 

В управленческой деятельности ОУ «можно выделить следующие 
виды документов: организационные, распорядительные, информационно-
справочные документы» [1, с. 39]. 

К операциям по бездокументному обслуживанию относятся такие как: 
«выполнение технических функций по обеспечению работы руководи-
теля, подготовка заседаний и совещаний, организация приема посетите-
лей, телефонное обслуживание, подготовка командировок, планирование 
своей работы» [3, с. 80]. В обязанности секретаря входит выполнение та-
ких работ как: переговоры по телефону, организация личных встреч, уча-
стие в совещаниях и собраниях, прием посетителей и беседы с ними, ко-
мандировки. Как показали исследования, проведенные у нас в стране и за 
рубежом, «этот вид деятельности весьма трудоемок. Эффективность этой 
работы зависит от квалификации и от личных качеств секретаря, от его 
оперативности» [3, с. 81]. 

Таким образом, значительное место в функциях секретаря-референта 
по бездокументному обслуживанию занимают его коммуникационные 
функции. 

Для того, чтобы секретарь мог быстро и эффективно выполнять свои 
профессиональные функции, рационально использовать свое рабочее 
время, необходимо как можно лучше и рациональней оборудовать его ра-
бочее место. К тому же, если учесть, что «приемная и секретарь – это ви-
зитная карточка учреждения, по которой оценивается культура труда в це-
лом, создается первое впечатление об учреждении, то становится понятно 
значение, которое придается оборудованию приемной и рабочего места 
секретаря» [1, с. 46]. Рабочее место должно быть оборудовано компьюте-
ром, монитор которого имеет плоский экран. Все составляющие компью-
тера должны быть расположены на специальных подставках и полках, для 
оптимального освобождения рабочего пространства в соответствии с си-
стемой 5-S. Здесь же может находится мини-АТС и оргтехника. 

Таким образом, на первый взгляд, скромная профессия секретаря тре-
бует от него не только профессиональных знаний и умений, которые обес-
печивают качественную работу с документами, но и определенных пси-
хологических характеристик, которые помогут найти нужный контакт с 
руководителем, посетителями и сотрудниками ОУ. Только постоянное са-
мосовершенствование профессиональных деловых и личностных качеств 
поможет успешно справиться с задачами по организации документообо-
рота в ОУ. 
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В научной литературе проблема мышления является одной из значи-
мых. Само понятие «мышление» имеет большую многоплановость и мно-
гозначность, в результате чего существуют разные философские, общена-
учные, конкретно-научные и абстрактно-научные понятия мышления. 
Одним из распространенных определений понятия «мышление» является 
понимание его как психического процесса, неразрывно связанного с ре-
чью и направленного на познание нового. 

В философском понимании, как указывает А.Г. Спиркин, мышление 
представляет собой высшую познавательную способность, активный про-
цесс, который направлен на обобщенное и опосредованное отражение 
объективной действительности в человеческом сознании [12]. 

С.В. Погодина отмечает, что в продуктивных видах деятельности со-
здаются наиболее благоприятные условия для развития пространствен-
ного мышления детей. Так, в лепке и конструировании дети учатся анали-
зировать готовые образы объектов и предметов окружающей действи-
тельности, выделять в них отдельные элементы, определять простран-
ственные характеристики и передавать их в процессе создания собствен-
ного образа. При этом, дети учатся передавать отношение предметов в 
пространстве через построение композиций, через определение отноше-
ния отдельных частей образа друг к другу [10]. 

Е.О. Смирнова добавляет, что в среднем дошкольном возрасте в мышле-
нии проявляются как элементы наглядно-действенного, так и элементы 
наглядно-образного мышления. На пятом году жизни дети могут определять, 
как в результате взаимодействия объектов может изменяться их простран-
ственное расположение, умеют отображать в речи основные пространствен-
ные положения при обозначении местонахождения предмета [11]. 

В.В. Малыхина, Т.В. Литвиненко указывают, что в Центре творчества 
важно размещать необходимые материалы, в частности, пластические ма-
териалы, образцы готовых работ, фотографии готовых работ, технологи-
ческие карты по созданию отдельных объектов или предметов в технике 
объемной лепки и простых сюжетов из однородных предметов [6]. 
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Контингент общеобразовательной школы за последние годы претер-
пел значительные изменения. С каждым годом среди учащихся, поступа-
ющих в начальные классы, увеличивается число неуспевающих детей с 
различными отклонениями в развитии. Сложные речевые расстройства, 
при которых у детей при нормальном слухе и интеллекте нарушено фор-
мирование всех звуковых и смысловых компонентов речевой системы, 
было определено Р.Е. Левиной как общее недоразвитие речи (ОНР) [1]. 

Современные знания о дислексии (нарушение чтения) в нашей стране 
связаны, главным образом, с идеями Н.А. Никашиной [2], Л.Ф. Спиро-
вой [3]. У большинства детей с нарушениями речи, по данным Р.Е. Леви-
ной [1], отмечается неспособность оформлять свою речь просодическими 
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элементами языка. Речь таких детей часто мало выразительна, монотонна, 
интонирование речевых высказываний затруднено. Для них характерно 
нарушение процессов восприятия и воспроизведения интонационных 
структур предложения. 

Таким образом, проблема формирования выразительности чтения у 
младших школьников с ОНР, осваивающих начальный уровень общего 
образования, требует теоретического и практического изучения, с целью 
поиска оптимальных путей по повышению эффективности методов лого-
педического воздействия по преодолению таких нарушений. 

Для оценки навыка выразительного чтения у младших школьников с 
ОНР было проведено диагностическое исследование. Эксперимент про-
ходил на базе МОУ «Разуменская СОШ №2 Белгородского района Белго-
родской области». 

В экспериментальном исследовании принимали участие 24 учащихся 
вторых классов, из которых 12 детей – с нормой речевого развития (срав-
нительная группа) и 12 детей, которые имеют заключение: общее недо-
развитие речи III уровня речевого развития (экспериментальная группа). 

В процессе исследования решались следующие задачи: 
1) определение диагностического инструментария для определения 

выразительности чтения у младших школьников с ОНР (3 уровень рече-
вого развития); 

2) определение уровня развития выразительности чтения у обучаю-
щихся с ОНР (3 уровень речевого развития) и нормотипичных младших 
школьников и описать их особенности; 

3) сравнение результатов диагностики навыка выразительного чтения 
у младших школьников с ОНР (3 уровень речевого развития) и обучаю-
щихся без речевой патологии. 

Разработке методов обследования выразительного чтения посвящены 
работы таких авторов, как Л.А. Горбушиной, О.В. Кубасовой, М.А. Рыб-
никовой и т. д., которыми выделены компоненты выразительности чте-
ния, которые выступают критериями оценки его сформированности: 

‒ правильный логический стресс; 
‒ изменение силы голоса; 
‒ истинная интонация; 
‒ правильное расположение пауз; 
‒ способность изменять темп чтения; 
‒ способность распределять дыхание в процессе речи; – овладение 

навыками правильной артикуляции каждого звука и четкой дикции; 
‒ овладение нормами литературного произношения [3]. 
Каждая работа учащихся оценивалась по представленным критериям 

в баллах, затем определялся уровень сформированности навыков вырази-
тельного чтения у каждого учащегося: высокий, средний и низкий. Мак-
симальное количество баллов за работу – 16 (максимально 2 балла за каж-
дый критерий). 

В качестве диагностического задания для оценки выразительного чте-
ния, младшим школьникам с ОНР (3 уровень речевого развития) и уча-
щимся без речевой патологии был предложен текст Э. Успенского «Дядя 
Фёдор, кот и пес». 

Были выявлены следующие результаты: высокий уровень сформиро-
ванности навыков выразительного чтения показали 41,7% или 5 человек 
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из сравнительной группы и 0% из экспериментальной. Средний уровень в 
сравнительной группе продемонстрировали 58,3% или 7 человек, в экспе-
риментальной 3 человека, что составило 25%. Низкий уровень в сравни-
тельной группе составил 0%, в экспериментальной его показали 9 чело-
век, что составило 75%. 

Наиболее типичной ошибкой, выявленной, в ходе эксперимента у де-
тей с нормой речевого развития является: неумение распределить свое ды-
хание в процессе речи. 

Типичными ошибками при чтении текста младшими школьниками с 
ОНР были: не соблюдение пауз, особенно не замечали запятых; у детей 
наблюдалось прерывистое дыхание, им не хватало дыхания, чтобы закон-
чить предложение, они останавливались посередине предложения, вды-
хая воздух, и продолжали читать; темп чтения часто был замедленным 
или наоборот быстрым; практически ни у кого из детей не было верной 
интонации, они читали монотонно. 

Наиболее низкие показатели у детей с ОНР были получены по следу-
ющим критериям: правильная интонация; умение менять темп чтения, 
умение распределять свое дыхание в процессе чтения, овладение нормами 
литературного произношения. Поэтому при разработке системы логопе-
дической работы нами был сделан упор на развитие именно этих умений. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
ЧУВСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие и значение патрио-
тизма. Авторы отмечают необходимость вернуться к лучшим тради-
циям нашего народа, к его вековым корням. Значительное внимание уде-
ляется дошкольному возрасту как периоду становления личности, так он 
имеет свои потенциальные возможности для формирования высших 
нравственных чувств, к которым и относится чувство патриотизма. 

Ключевые слова: дошкольники, патриотизм, культура, наследие, Родина. 
Патриотизм – это любовь к своему отечеству; к родным местам 

(«земле отцов»), к родному языку, к передовой культуре и традициям, к 
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продуктам труда своего народа, к прогрессивному общественному и гос-
ударственному строю. Патриотизм является одним из нравственных ка-
честв личности, которое формируется уже в дошкольном возрасте. Пе-
риод дошкольного возраста по своим психологическим характеристикам 
наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как дошкольник 
отвечает доверием взрослому, ему присуща подражательность, внушае-
мость, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечат-
ления, пережитые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь. 

Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой ре-
бенком музыки, окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от 
года оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Базовым этапом 
формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими 
социального опыта жизни в своем городе (селе, поселке), усвоение при-
нятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру 
культуры. 

В младшем дошкольном возрасте необходимо воспитывать привязан-
ность к детскому саду, как к «звену» в цепи институтов воспитания любви 
к Родине. Для этого педагог организует экскурсии по детскому саду, зна-
комит детей с сотрудниками. Проводит беседы о том, кто работает в дет-
ском саду, знакомит с трудом взрослых. Показывает и рассказывает, какие 
здания находятся рядом с детским садом, как называется улица, на кото-
рой находится детский сад. Читает сказки и разучивают стихи к праздни-
кам, песенки. Привлекает детей к уборке игрушек в группе, делая акцент, 
что детский сад – это второй дом детей. 

В среднем дошкольном возрасте акцент делается на формировании 
чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском 
саду, своим близким. Формирование чувства любви к своему родному 
краю, своей малой родине на основе приобщения к родной природе, куль-
туре и традициям. Воспитание патриотизма, уважения к культурному про-
шлому страны средствами эстетического воспитания: музыка, изо-дея-
тельность, художественное слово. Реализация патриотического воспита-
ния в средней группе детского сада предполагает осуществление специ-
ально организованных занятий, в процессе которых дети получают знания 
о государственной символике. Всё это основано на правильно организо-
ванной предметно-развивающей среды, оформление в группах зоны пат-
риотического воспитания, где дети могут ежедневно пополнять знания о 
родном крае, городе, стране. 

В старшем дошкольном возрасте продолжают воспитывать любовь к 
Родине, сообщают информацию, которую они должны и могут усвоить. 
Особенностью является то, что знания должны быть эмоциональны и по-
буждать детей к практической деятельности. Следует знакомить детей со 
странами мира, но акцент делается на изучение родной страны, название 
столицы нашей Родины, ее достопримечательностей, что закрепляется в ди-
дактических играх, рассматривание иллюстраций, слушание художествен-
ных произведений, а также экскурсии, игры-путешествия. Также дети зна-
комятся с символикой стран, узнают, что у каждой страны есть свой флаг, 
герб, гимн. При ознакомлении с природой родной страны обращать внима-
ние на ее красоту и ее особенности. Дети должны получить представления 
о том, какие животные обитают в наших лесах, какие растут деревья, по 
какому дереву можно сразу определить Россию – берёза (не официальный 
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символ России). Важной частью работы по воспитанию любви к Родине яв-
ляется формирование у детей представление о людях родной страны, го-
рода, которые прославили нашу Родину: художники, композиторы, писа-
тели, ученые, врачи, спортсмены и конечно военные. Нужно познакомить 
детей с понятием «защитник отечества» и конкретизировать его, с помо-
щью русских былин о богатырях, рассказах о героях разных войн, полко-
водцев, рядовых воинах, смело защищавших Отечество. 

Особое место в патриотическом воспитании отводится праздникам, 
приобщение к традициям народа, к народному творчеству. Для выполне-
ния поставленных задач широко используется иллюстративный материал, 
театрализованные представления, непосредственное участие детей в 
праздниках: Рождественские колядки, масленица, День Победы и др. Не 
мало важную роль в воспитании патриотизма имеет, знакомство детей с 
трудом взрослых, воспитывается интерес к труду, уважение к людям 
труда и желание подражать им. Но основным видом деятельности до-
школьника остаётся игра и народные игры разных стран являются неотъ-
емлемой частью патриотического воспитания дошкольников в любом воз-
расте. В играх отражаются особенности разных народов, их быта, куль-
туры, кроме того, некоторые игры приобретают определенный оттенок в 
зависимости от географических и климатических условий. Играя в такие 
игры, у детей формируется устойчивое заинтересованное, уважительное 
отношение к культуре, обычаям родной страны, создается эмоциональная 
положительная основа для развития патриотических чувств. По содержа-
нию все народные игры классически лаконичны, выразительны и до-
ступны детям. 

Чтобы воспитать чувство патриотизма у дошкольников педагоги 
должны использовать различные формы и методы организации деятель-
ности детей: 

1) наблюдение (например, позволяющие видеть трудовую деятель-
ность людей, изменения в облике города, улицы и т.п) объяснение в соче-
тании с показом нужных объектов для наблюдения; 

2) беседы о стране, родном крае, городе (селе, поселка); 
3) использование художественных произведений, репродукций картин 

(рассматривание и обсуждение); 
4) разучивание с детьми песен, стихов, пословиц, поговорок, чтение 

сказок, прослушивание музыкальных произведений, подвижных игр; 
5) знакомство с народной декоративной росписью; 
6) экскурсии реальные или виртуальные; 
7) привлечение детей к посильному общественно полезному труду в 

ближайшем для детей окружении (на участке в детском саду, помощь ро-
дителям дома, забота о домашнем питомце, комнатных растениях); 

8) поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно под-
держивать порядок в ближайшем окружении, за бережное отношение к 
общественному имуществу, за добросовестность выполнения поручения; 

9) личный пример воспитателя, принимающего активное участие в об-
щественной жизни. 

Таким образом, базой патриотического воспитания является нрав-
ственное, эстетическое, трудовое, умственное воспитание дошкольника. 
В процессе такого разностороннего воспитания зарождаются первые 
ростки патриотических чувств. 
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Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 
дошкольного образования и начинать работу по патриотическому воспи-
танию нужно с создания для детей теплой, уютной атмосферы в группе. 
Каждый день ребенка в детском саду должен быть наполнен радостью, 
улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь с воспитания чув-
ства привязанности к детскому саду, знакомой улице, родной семье начи-
нается формирование того фундамента, на котором будет расти – чувство 
любви к своему Отечеству. Уже с детства человек должен любить свою 
Родину, гордиться своей национальной принадлежностью, знать родной 
язык, любить родной край, увлекаться его культурой и историей. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ  
С НАРОДНОЙ СКАЗКОЙ 

Аннотация: целью статьи является анализ и изучение сказки. Авторы 
подчёркивают поразительно мощное психологическое влияние сказки как 
средство работы с внутренним миром ребенка и мощный инструмент для 
становления и развития личности. Функции народной сказки определяют ос-
новные толчки в работе со сказкой: когнитивное развитие, социальное раз-
витие, физическое развитие, развитие творческого воображения. В статье 
описаны приемы и методы работы со сказкой. Авторами подчеркивается 
способность к развитию познавательной деятельности, формированию 
креативности как личного качества у дошкольников с помощью сказки. 
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Ключевые слова: психологические основы сказки, педагогические ос-
новы сказки, сюжеты сказок, методы работы со сказкой, приемы ра-
боты со сказкой. 

Сказка – это поразительное по силе психологическое влияние, сред-
ство работы с внутренним миром малыша, мощнейший инструмент ста-
новления и развития личности. Народные сказки появились очень давно. 

В начале они именно отображали житейский опыт, обыкновения сла-
вянских народов, их взоры на личное бытие, его значение и давали собой 
текст, который разрешал, как бы со стороны, бросить взгляд на себя в все-
возможных обстановках. После чего обработанные сказителями, эти чест-
ные, но, становящиеся всё больше чудесными, ситуации передавались из 
поколения в поколение. Вслед за тем, сказки стали не только запоминать, 
но и коллекционировать, записывать. Некоторые сказки дошли до нас, 
буквально, в практически неизменном виде, иные – прошли определён-
ную литературную обработку и стали доступнее и понятнее современ-
ному человеку. 

Сказка в определенной степени удовлетворяет 3 натуральные психи-
ческие необходимости ребенка дошкольного возраста: 

‒ потребность в автономности (независимости). Во всякой сказке ге-
рой действует самостоятельно, полагаясь на собственные силы; 

‒ потребность в компетентности (силе, всемогуществе). Герой оказы-
вается способным преодолеть с немыслимые преграды, оказывается побе-
дителем, добивается успеха; 

‒ потребность в энергичности. Герой всякий раз находится в действии. 
Каждая сказка нацелена на социально-педагогический эффект она 

учит, вдохновляет к действию и вылечивает. По-другому говоря, потен-
циал сказки значительно богаче ее идейно художественной значимости. 

С социально-педагогической точки зрения актуальны социализирую-
щая функция (при общении новых поколений к общечеловеческому и 
народному опыту, аккумулированному в мире сказок), креативная функ-
ция (способность обнаруживать, создавать, развивать и продавать креа-
тивный потенциал личности, его образное и абстрактное мышление), го-
лографическая функция (способность сказки в небольшом выявлять боль-
шое; возможность представлять мироздание в трехмерном простран-
ственном и временном измерениях – небо-земля-подземный мир; про-
шлое-настоящее-будущее; возможность сказки актуализировать все ор-
ганы чувств человека, быть почвой для сотворения всех видов, жанров, 
типов эстетического творчества); валеолого-терапевтическая (воспитание 
здорового образа жизни, охрана человека от неблагоприятных увлечений, 
пристрастий); культурно-этническая (формирования языковой культуры 
личности, владение многозначностью и художественно-образным богат-
ством речи); вербально-образная функции сказки. 

Сюжеты народных сказок разнообразны: 
1) сказки о животных, отношениях людей и животных. Малыши до 5 

лет идентифицируют себя с животными, стараются быть аналогичными 
на них. В следствие этого сказки о животных более чем все другие сказки 
передадут детям дошкольного возраста житейский навык; 

2) домашние сказки. В них говорится о превратностях семейной 
жизни, показаны методы разрешения конфликтных обстановок. Они фор-
мируют позицию здравого значения и здорового ощущения юмора по 
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отношению к невзгодам, сообщают о небольших домашних хитростях. В 
следствие этого домашние сказки незаменимы в семейном консультиро-
вании и при работе с школьниками, направленной на формирование об-
раза семейных отношений, например, сказка «Кто заговорит первый?»; 

3) сказки о преобразовании, изменении, например, Г.Х. Андерсена 
«Гадкий утенок». Работа с данной сказкой подойдет детям, у которых не-
высокая самооценка; 

4) страшные сказки. Сказки на тему нечистую силу: ведьм, упырей, 
вурдалаков и других. В современной детской культуре различают еще и 
сказки-страшилки. По-видимому, тут мы имеем дело с навыком детской 
самотерапии: неоднократно моделируя и проживая беспокойную историю 
в сказке, малыши избавляются от напряжения и приобретают новые спо-
собы реагирования; 

5) волшебные сказки. Более интересные сказки для тех, кому 6–7 лет. 
Благодаря волшебным сказкам в человека поступает «концентрат» акту-
альной мудрости и информации о духовном развитии человека. Вышена-
званные функции народной сказки определяют основные направленности 
в работе со сказкой: познавательное развитие, социальное развитие, фи-
зическое развитие, развитие творческого воображения. Формами органи-
зации работы над народной сказкой считаются: игровые занятия; группо-
вые занятия; самостоятельная игровая деятельность детей; самостоятель-
ная продуктивная работа детей; экскурсии; встречи с увлекательными 
людьми; праздничные дни. 

Существует несколько методов и приемов работы со сказкой: 
1) моделирование сказок. Внедрение моделей для составления сказки 

разрешает лучше усвоить последовательность действий персонажей 
сказки и ход сказочных событий; развивает абстрактно-логическое мыш-
ление, умение оперировать символами и знаками; обогащает словарь, ак-
тивизирует речь; воздействует на все органы чувств; 

2) пиктографическое изображение. Малыш (сначала совместно со 
взрослым) выделяет иллюстрации, которые станут считаться «планом» 
сказки и с помощью пиктограммы рисует их; 

3) выразительные движения. Ключевой задачей при применении в ра-
боте со сказкой выразительных действий считается становление 
креативных возможностей ребят. Усвоение такого же или другого выра-
зительного действия, жеста случается в выбранных упражнениях, а еще в 
свободных играх. Вспомогательными способами освоения выразитель-
ных действий выступают текст и музыка; 

4) проблемные ситуации. Ситуации, для овладения которыми индивид 
или коллектив должны найти использовать новые для себя средства и спо-
собы деятельности; учат мыслить и творчески усваивать знания. Выход 
из проблемной ситуации – это открытие нового, еще неизвестного знания. 
Проблемные ситуации активизируют познавательную, речевую, творче-
скую деятельность детей и строятся по материалам развития действия, на 
событийной стороне произведения. 

5) креативные поручения. Имеют все шансы быть индивидуальными и 
коллективными. Итогом выполнение креативных заданий считается воз-
никновение продукта, отличающегося новизной, оригинальностью, уни-
кальностью (нового вида, рисунка, сказки); 

6) разыгрывание выдуманных сказок; 
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7) продолжи сказку. Взамен знакомой концовки сказки надобно выду-
мать собственную. Малыши обучаются фантазировать, думать; 

8) нарисуй сказку. Малыши изображают картинке к сказкам, применяя 
нетрадиционные методы (монотипия, пальцевая живопись, рисование ак-
варелью «по мокрому»); 

9) игровые поручения. При выполнении игровых заданий необходимо 
опираться на изобразительные умения ребят. Какой-нибудь волшебный 
персонаж загадывает ребятам загадку, а разгадку малыши изображают; 

10) игровые задания. При выполнении игровых заданий опираемся на 
изобразительные умения детей. Какой-либо сказочный персонаж загады-
вает детям загадку, а разгадку дети рисуют. 

Нужно обозначить особенную роль родителей в работе со сказкой, зна-
чимости сказки в становление внутренней жизни малыша, творчества, 
психологической сферы эмоций. 

Применяются надлежащие облики работы с опекунами: 
‒ направленные на определенную тематику родительские собрания о 

воспитательно-образовательных возможностях сказок; 
‒ дни открытых дверей (родители имеют все шансы совместно с ребя-

тами принимать участие в играх, исполнять креативные поручения и т. д.); 
‒ подготовка костюмов и атрибутов к спектаклям и праздничным 

дням; 
‒ выполнение родителями и ребятами семейных заданий креативного 

характера (придумывание загадок; оформление книжки сказок); 
‒ устройства выставки работ детей и опекунов («Наши любимые 

сказки», «Зимние сказки»). 
Использование сказки дает весьма высокие результаты в плане дет-

ского развития (познавательного, эмоционального, личностного, творче-
ского). Во многом это достигнуто благодаря использованию в работе ори-
гинальных методических приемов. 

Использование данных методов и приемов способствует развитию по-
знавательной активности, формированию креативности как качества лич-
ности у дошкольников; учит действиям, с помощью которых осуществля-
ется творчество. 

Вся работа проходит в форме игры, но при этом сохраняются элементы 
познавательного и учебного общения. Роль педагога состоит в том, чтобы 
отойти от традиционных методов и приемов работы со сказкой (чтение, 
рассказывание, пересказ, м/ф и кинофильмов по сказкам) и подойти к ис-
пользованию сказочного материала нетрадиционно. Это значит, иниции-
ровать у детей умение нестандартно, оригинально воспринимать содер-
жание сказок, отражать его во всех видах деятельности, а также создавать 
предпосылки для сочинения ребенком собственной сказки. При этом, учи-
тываются индивидуальные психофизиологические особенности детей; со-
блюдается принцип «от простого – к сложному». Работа с народными 
сказками может проводиться с использованием разнообразных стратегий 
и организованных форм. Кроме занятий, это могут быть разнообразные 
игры и упражнения, рисование, лепка, конструирование, творческое зада-
ния. 
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ЛЭПБУК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования 
лэпбука в качестве средства развития детей дошкольного возраста. Ав-
торы отмечают, что лэпбук помогает закрепить и отработать полу-
ченные знания. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие, лэпбук. 
Современные требования, предъявляемые государством к качеству об-

разовательно – воспитательной деятельности в детском саду, подразуме-
вают, что педагогу необходимо постоянно заниматься самообразованием, 
повышать свой уровень профессиональной компетенции и владеть необ-
ходимыми образовательными технологиями. В условиях ФГОС ДО одной 
из форм организации образовательной деятельности, которая охватывает 
все ОО и способствует достижению поставленных целей путем объедине-
ния совместных усилий, является лэпбук. Лэпбук – это отличный способ 
закрепления и повторения материалов тематической недели или исследо-
вания предмета. Лэпбук помогает ребенку по своему желанию организо-
вать информацию по изучаемой теме и лучше понять и запомнить мате-
риал. Лэпбук обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую 
и творческую активность всех детей. В любое удобное время ребенок про-
сто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая 
сделанную своими же руками книжку. Ребенок самостоятельно собирает 
и организовывает информацию, формируя навыки обучения. 

Лэпбук обычно выглядит как интерактивная папка, информация в ко-
торой представлена в виде открывающихся окошек, с вынимающимися и 
разворачивающимися листочками, кармашками, дверками, подвижными 
деталями, маленькими книжками (гармошками), которые ребенок может 
доставать, перекладывать, складывать, играть по своему усмотрению. В 
нем собирается материал по какой-то определенной теме. 

Лэпбук – отличный способ закрепить определенную тему с детьми, 
осмыслить содержание книги, провести исследовательскую работу, в 
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процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке ин-
формации. Лэпбук – разновидность метода проекта. Создание лэпбука со-
держит все этапы проекта: 

‒ целеполагание (выбор темы); 
‒ разработка лэпбука (составление плана); 
‒ выполнение (практическая часть); 
‒ подведение итогов. 
Работая с лэпбуком, мы выделили некоторые его преимущества [3]: 
‒ лэпбук для детей – интересная, насыщенная, веселенькая папка, хра-

нящая в себе множество секретов и тайн, которую хочется рассматривать 
и изучать, возвращаться вновь и вновь к ее содержимому, побуждающая 
к активному речевому и коммуникативному взаимодействию со взрослым 
и сверстниками; 

‒ лэпбук для педагогов – интерактивное обучающее средство, позво-
ляющее организовать активную речевую, коммуникативную, познава-
тельную деятельность воспитанников, осуществляя дифференцирован-
ный подход; отличный способ преподнесения и последующего закрепле-
ния материала, предмет для выстраивания коммуникативных связей с 
детьми и родителями, возможность раскрыть свои организаторские и 
творческие способности; 

‒ лэпбук для родителей – возможность полезно и увлекательно прове-
сти время со своим ребенком, организовать активное общение, возмож-
ность узнать интересы и потенциал собственного ребенка, проявить свое 
творчество, принять участие в жизни группы, детского сада. 

В заключении хотелось сказать о том, что лэпбук – это не просто тех-
нология, помогающая закрепить и отработать полученные знания, это по-
лет фантазии, который может дать непредсказуемые результаты, это ис-
следование, которые однажды начавшись, будет продолжаться всю 
жизнь. 
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Аннотация: в статье рассматривается физкультминутка как один 
из видов здоровьесберегающих технологий. Авторы отмечают, что вве-
дение в структуру занятий физкультминуток является необходимым 
условием для поддержания высокой работоспособности и сохранения 
здоровья детей. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, физическое, воспитание, здо-
ровье, технологии, гимнастика. 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ – это система мер, включа-
ющая взаимосвязь и взаимодействие факторов образовательной среды, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья участников образо-
вательного процесса. В последнее время все более широкое применение в 
детском саду находят здоровьесберегающие технологии. Одним из 
направлений этих технологий является использование в дошкольных 
учреждениях методов по активизации мышечного тонуса и моторно-ко-
ординаторных систем. Физкультминутка как форма активного отдыха во 
время малоподвижных занятий достаточно широко применяется с детьми 
дошкольного возраста. Организм ребенка младшего школьного возраста 
отличается незавершенностью развития важных для школьного обучения 
органов и функциональных систем (центральной нервной системы, зри-
тельного и слухового анализаторов, опорно-двигательного аппарата). В 
связи с этим правильно организованный учебно-воспитательный процесс 
способствует не только качественному овладению обще учебными уме-
ниями и навыками для школьника, но и благоприятному росту и развитию 
ученика, укреплению его здоровья. Одним из наиболее простых и распро-
страненных видов здоровьесберегающих технологий в ДОУ являются 
физкультурные минутки. Их еще называют динамичными паузами. Это 
кратковременные перерывы в интеллектуальной или практической дея-
тельности, во время которых дети выполняют несложные физические 
упражнения. 

Цель таких физкультминуток заключается в: 
‒ смене вида деятельности; 
‒ предупреждении утомляемости; 
‒ снятии мышечного, нервного и мозгового напряжения; 
‒ активизации кровообращения; 
‒ активизации мышления; 
‒ повышении интереса детей к ходу занятия; 
‒ создании положительного эмоционального фона. 
Основные требования к проведению физминуток: 
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Физкультурные минутки проводятся на первоначальном этапе утомле-
ния, 8-ая 13-ая 15-ая минута занятия в зависимости от возраста, варианта 
деятельности. Упражнения должны быть элементарны по структуре, увле-
кательны и отлично знакомы детям, а еще они должны быть комфортны для 
выполнения. Физкультурные упражнения должны включать движения, ко-
торые воздействуют на крупные категории мышц, улучшающие мно-
гофункциональную активность всех органов. Программное оглавление за-
нятия должно сочетаться с содержанием физкультминуток. От вида обра-
зовательной деятельности и её содержания выбираются комплексы физ-
культурной активности. Комплекс физкультурной минутки состоит из 2–4 
упражнений: для рук и плечевого пояса, для туловища и ног. 

Проводить физкультминутку не следует в том случае, если детки дей-
ствуют на обучающем занятии сосредоточенно, иначе можно рассеять их 
внимание, отвлечь от задания и потом вернуть их к работе будет сложно. 
Нет смысла устанавливать перед воспитанниками сразу несколько слож-
ных задач. Объем внимания у детей ограничен, и невыполнимая проблема 
может «отбить» интерес к выполнению физкультминутки. 

В работе с детьми мы используем множество здоровьесберегающих 
технологий. Самое главное то, что занятия физической культурой невоз-
можно представить себе без физических упражнений. В детском саду 
учим детей овладевать основами выполнения упражнений, это не только 
положительно сказывается на здоровье детей, но и становится начальным 
этапом на пути к достижению первых результатов. Кроме этого, дети за-
метно учатся преодолевать свои страхи, сомнения, проявляют смекалку, 
выдержку, испытывая при этом эмоции, которые положительно сказыва-
ются и на психическом здоровье детей. Детям очень нравится выполнять 
упражнения в игровой форме. Особенно интересно наблюдать за детьми 
при выполнении танцевальных упражнений под музыкальное сопровож-
дение, где дети стараются рассказать о себе на языке своего тела. И по-
этому введение в структуру занятий физкультминуток является необхо-
димым условием для поддержания высокой работоспособности и сохра-
нения здоровья детей. 
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Современная школа сталкивается с различными проблемами, и одна 
из основных проблем – это отсутствие мотивации учащихся. 

Успехи в учебе, как, впрочем, и в другой деятельности, во многом 
определяет наличие мотива достижений – стремления добиться положи-
тельных результатов и улучшить прежние. Стремление к высоким дости-
жениям в учебе в школьном возрасте может послужить хорошей основой 
для формирования направленности личности на различные достижения в 
дальнейшей жизни и деятельности человека [2]. 

В нашей жизни мотивация играет очень важную роль. Именно от нее 
зависит, насколько стойким, целеустремленным и активным будет чело-
век. Ученые считают, что результаты деятельности человека на 20–30% 
зависят от интеллекта, и на 70–80% – от мотивов. 

Каждый учитель хотел бы, чтобы его ученики хорошо и с интересом 
учились. Как правило, родители учащихся также заинтересованы в этом. 
Но как родителям, так и учителям в своей педагогической деятельности 
приходится сталкиваться с тем, что ребенок не хочет учиться. Приходится 
с сожалением констатировать: «мог бы прекрасно заниматься, а желания 
нет», «ко всему относится спустя рукава». От детей можно услышать та-
кие фразы: «Зачем мне физика или математика, если я планирую в буду-
щем стать художником?», «Мне это всё не надо, я и так знаю» или «Учатся 
только дураки, а я на деле разберусь». В таких случаях мы видим, что у 
ученика нет интереса к учению, не сформирована потребность в знаниях, 
отсутствует мотивация. 

Одной из причин отсутствия мотивации является отношение родите-
лей к обучению. Вряд ли ребенок заинтересуется учёбой, если в семье 
транслируют отношение к школе такими выражениями: «а ну ее, эту 
школу», «мучиться скоро пойдешь», «школа – это каторга» и т. п. Другой 
причиной является слишком большая опека родителей, хорошая обеспе-
ченность ребенка всем необходимым раньше, чем он этого захочет. 

Мотивация – побуждения, вызывающие активность организма и опре-
деляющие ее направленность [1]. 

Мотивация проявляется интересом ребенка к предмету. Процесс фор-
мирования мотивации на уроке должен стать значительной частью работы 
учителя. Ему необходимо во время урока создать такую ситуацию и 
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использовать такие педагогические технологии, приемы, которые этому 
бы способствовали. Здесь многое зависит от мастерства учителя и от его 
умения организовывать учебный процесс. Учителю нужно искать такие 
формы занятий, которые вызовут интерес у ребенка. Также важно дать 
понять ребенку, какая польза ему от изучаемого предмета в его последу-
ющей жизни. 

Преимущества, которые несет в себе мотивация в учебной деятельно-
сти, огромны: внутренний стимул усиливает концентрацию, повышает 
интерес к предмету, способствует саморазвитию. Ученики, внутренне мо-
тивированные, более заинтересованы и вовлечены в учебный процесс, ис-
пользуют более разумные учебные стратегии. 

Мотивацию необходимо специально формировать, развивать и стиму-
лировать. Что позволит перевести учащихся с безразличного отношения 
к учению к зрелым формам положительного отношения – действенному, 
осознанному, ответственному. Мотивация напрямую связана с умением 
организовывать свою деятельность и достигать цели. Поэтому мотивиро-
ванный ученик добьется больших успехов. 
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С самого рождения ребенок находится в контакте с социумом. Процесс 
установления личности ребенка зависит не только от биологических зако-
нов, а, прежде всего, от социальных. Таким образом, он развивается 
только при взаимодействии и контакте с обществом [2, с. 3]. Коммуници-
руя с другими людьми, ребенок приобретает определенные социальные 
навыки, которые, в свою очередь, формируют его личность. Процесс со-
циализации личности ребенка в детском саду подразумевает собой вовле-
чение различных видов деятельности, в том числе игровую деятельность 
с применением компьютерных развивающих программ. 
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Жизнь в современном мире не обходится без применения информаци-
онно-коммуникационных технологий. С рождения ребенок находится в 
среде, наполненной информационными технологиями. Постепенно ин-
формационно-коммуникационные технологии вводят в систему дошколь-
ного образования как один из действенных методов обучения ребёнка. 
Включение компьютера в современный педагогический процесс до-
школьного обучения позволяет обеспечить более увлекательное, разнооб-
разное и интенсивное обучение. Компьютер не станет заменой собственно 
обучающего процесса, а только дополнит его. Сам процесс обучения с 
применением компьютера проводится на основании общего плана обра-
зовательной программы, взаимно дополняя друг друга, создавая условия 
для дальнейшего развития традиционной игровой среды. Использование 
компьютерных программ как метод воспитания и формирования творче-
ских способностей ребенка, развития его личности и интеллектуальных 
способностей позволяет сделать обширнее возможности педагога, создает 
базу для приобщения детей к компьютерным обучающим программам 
[3, с. 67]. В современном мире существует огромное разнообразие обуча-
ющих компьютерных программ для дошкольников. Куда входят и про-
граммы, обеспечивающие: 

1) развитие математических способностей;  
2) изучение иностранных языков; 
3) расширение кругозора.  
Большая часть компьютерных обучающих программ для дошкольни-

ков разработана в форме игр, так как именно игровая деятельность для ре-
бенка является основной. Применение компьютерных обучающих программ 
в детском саду вызывает негативный отклик у некоторых ученых, педагогов 
и родителей. Причиной этому становится мнение о том, что использование 
компьютерных игр представляет собой проблему в формировании личности 
и социализации ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Отве-
том чему является некомпетентность педагогов дошкольного образователь-
ного учреждения в теме целесообразного и действенного применения компь-
ютерных игр в непосредственно образовательной части детского сада. По-
этому становится актуальной задача специальной организации педагогов до-
школьных образовательных учреждений. 

Правильное использование современных информационно-компьютер-
ных технологий обеспечивает повышение мотивации детей к обучению. 
Также, позволяет представить реальные предметы или явления в цвете, 
движении и звуке, что способствует расширению их навыков, активиза-
ции интеллектуальной деятельности. 

В настоящее время ИКТ позволяет: 
‒ сформировать у дошкольников исследовательские навыки, познава-

тельную активность, способности и таланты; 
‒ в простой форме, ярко, выразительно преподать детям материал, что 

вполне уместно для наглядно-образного мышления дошкольников; 
‒ обратить внимание детей на движение, звук, мультипликацию, при 

этом не перегружая новой информацией; 
‒ продемонстрировать информацию на экране в игровой форме, что 

способствует проявлению большого интереса у ребенка, так как данный 
способ соответствует главному виду деятельности дошкольника – игре. 
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В процессе игровой деятельности дошкольника с применением компь-
ютерных технологий, у него формируются: теоретическое мышление, раз-
витое воображение, навык к прогнозированию результата действия, про-
ектные качества мышления и др., которые обеспечивают повышение 
творческих способностей дошкольников. В сравнении с общепринятыми 
способами обучения детей компьютер обладает большим количеством 
преимуществ: 

‒ слайд-шоу и видеоматериалы позволяют продемонстрировать те мо-
менты из реального мира, наблюдение которых вызывает сложности: к 
примеру, рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн, 
явления природы; 

‒ предоставить наглядность, которая способствует пониманию и луч-
шему усваиванию материала, что не маловажно, в силу наглядно-образ-
ного мышления дошкольников; 

‒ движения, звук, мультипликация помогают привлечь внимание де-
тей и позволяют повысить у них заинтересованность к изучаемому мате-
риалу. Повышенная динамика занятия позволяет продуктивно освоить 
материал, развить память, воображение, творчество детей; 

‒ представляется возможным смоделировать определенные жизнен-
ные ситуации, которые трудно наблюдать в жизни (полет ракеты, полово-
дье, неожиданные и необычные эффекты); 

‒ поощрение ребёнка при его правильном решении в трудных ситуациях 
самим компьютером стимулирует познавательную активность у детей; 

‒ ребёнок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обу-
чающих задач; 

‒ возможность показать такие жизненные моменты, которые вызы-
вают трудность в наблюдении в окружающем мире (воспроизведение зву-
ков природы; функционирование транспорта и т. д.); 

‒ в ходе взаимодействия с компьютерными технологиями ребенок об-
ретает уверенность в себе и в том, что он на многое способен; 

‒ содержит образную форму информации, понятную детям. 
В нашем детском саду проходят занятия с мультимедийной доской. На 

стадии подготовки проверяются электронные и информационные сред-
ства, подбирается требуемый материал для занятия. 

В некоторых случаях появляется трудность в выборе необходимого 
материала для подачи темы занятия, для этого создаются презентацион-
ные материалы при помощи программы Power Point или других мульти-
медийных программ. Для проведения таких занятий потребуется один 
компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, колонки, экран. 

Использование электронной доски в детском саду позволяет сформи-
ровать у детей навык ориентирования в компьютерных технологиях, вла-
дение практическими навыками в работе с информацией, развитие разно-
сторонних способностей, что позволяет ребенку осознанно усвоить полу-
ченные знания и повысить уровень готовности к школе. 

Другое преимущество внедрения интерактивной доски в дошкольном 
образовательном учреждении состоит в том, что ребенок способен совер-
шать виртуальные путешествия, а также проведение интегрированных 
уроков. Применение ИД в совместной и самостоятельной деятельности 
дошкольника является одним из действенных методов мотивации и 
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индивидуализации обучения, формирования творческих навыков и созда-
ния положительного эмоционального фона. 

Работа с использованием интерактивной доски позволяет современно 
использовать дидактические игры и упражнения, коммуникативные игры, 
трудные ситуации, креативные задания в детских садах. Использование 
интерактивной доски с функцией мультимедийных технологий (графика, 
цвет, звук, видео) предоставляет возможность демонстрирования на заня-
тиях разнообразные ситуации и среды. Игровые элементы, содержащиеся 
в мультимедийных программах, способствуют осуществлению познава-
тельной активности детей и улучшают восприятие информации. Мето-
дика работы доски, в основу которой входит принцип резистивной мат-
рицы, является наиболее распространенной и безопасной для здоровья. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что примене-
ние современных информационно-коммуникационных технологий в пе-
дагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения поз-
воляет ребенку почувствовать себя полноценным членом социума. В игре, 
включая компьютерную, у дошкольника развивается уверенность в соб-
ственных силах, в способности достигать реального результата. Форми-
рование активной творческой личности, способной к самоактуализации и 
установлению гармоничной коммуникации, как с окружающими, так и с 
самим собой, зависит не только от педагогов и родителей, но и от дина-
мичной окружающей реальности. 
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ЗАПОМИНАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье описан метод разучивания стихотворений, ос-

нованный на опорных нарисованных образах. Авторами представлены 
этапы разучивания стихотворений. 

Ключевые слова: мнемотаблицы, этапы разучивания стихотворений, 
дошкольники. 

Когда-то знаменитый японский ученый, который был знатоком дет-
ской души, произнёс следующие слова: «Стихи для запоминания должны 
воспитывать в ребёнке благородные чувства, они должны быть изыскан-
ными, красивыми и заслуживающими того, чтобы их помнить, и в то же 
время должны нравиться самому ребёнку». 

И, конечно же, он был прав. Знание стихов обогащает словарь ребёнка, 
формирует навыки правильного произношения слов и отдельных фраз, 
воспитывает культуру речи. Поэзия очень хорошо развивает в ребёнке эс-
тетические, нравственные и эмоциональные качества и отвлекает от пло-
хих мыслей. 

Поэтому, как можно раньше необходимо учить с ребёнком стихотво-
рения, которые будут актуальны и понятны для его возраста. А, главное, 
научить его самостоятельно и быстро запоминать стихи любого объёма. 
Тем более что школьная программа предполагает постоянное заучивание 
стихов целого ряда авторов. 

Часто родители и педагоги дошкольников жалуются на то, что ребёнок 
отказывается учить стихи, плачет, и заверяет их, что не может ничего за-
помнить. Не нужно расстраиваться и ругать его. Таким поведением, ско-
рее всего, вы только испортите себе и ребёнку настроение, и снизите у 
него мотивацию на запоминание стихов. Гораздо полезнее пойти другим, 
более эффективным способом для быстрого и лёгкого запоминания сти-
хов любой сложности. Все что от вас потребуются: терпение, фантазия, 
листок бумаги, цветные карандаши, и, конечно же, ваш позитивный 
настрой. 

Предлагаем воспользоваться хорошо себя зарекомендованным и име-
ющим высокую эффективность методом для запоминания стихов, исполь-
зуемый в практике коррекционно-развивающей работы с детьми. Он ос-
новывается на том, что мозг человека гораздо проще «опирается» на об-
разы, и именно по ним проще запомнить слова, фразы и даже цифры, ко-
торые до этого запоминались с большим трудом. 
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Другими словами, если ребёнку сложно запомнить строки стихотворе-
ния, то с нарисованными к нему образными картинками – эффективность 
запоминания увеличивается на порядок. 

Этапы разучивания стихотворения: 
1) На начальном этапе необходимо выбрать стихотворение, актуаль-

ное возрасту ребёнка; 
2) На основном этапе читаем выбранное стихотворение, и для каждой 

строчки рисуем ассоциативный образ, который пришёл в голову. Конечно 
же, лучше, если эти картинки будет придумывать и рисовать сам ребёнок, 
но вы тоже можете принять участие в процессе, и помочь в выборе образа. 
Стоит заметить, что чем проще будет рисунок, тем легче его будет запом-
нить. Для выполнения этой задачи можно нарисовать табличку для карти-
нок, можно просто размещать их в столбик или строчку. Всё зависит от 
того, как вам удобнее. После этого попросите ребёнка рассказать стихо-
творение, используя только ассоциации, то есть нарисованные картинки. 

3) Заключительный этап – рассказ стихотворения ребёнком без по-
мощи картинок, только с помощью воспоминания нарисованных образов. 

Для примера рассмотрим стихотворение «Снегири». 
Вот на ветках, посмотри: 
В красных майках снегири 
Распушили перышки, 
Греются на солнышке. 
Головой вертят, улететь хотят. 

Для того, чтобы лучше запомнить это стихотворение, прочитываем 
первую строку и на листе бумаги рисуем то, с чем у нас она ассоцииру-
ется. Предположим, что на первую строку «Вот на ветках, посмотри» ре-
бёнок нарисует ветку дерева, изобразит схематично глаз. 

Такой простой образ сразу напомнит дошкольнику строчку из стиха, и 
не позволит её забыть. 

На вторую строчку «В красных майках снегири», ребёнок также может 
нарисовать то, что ему это напомнило. Например, майку красного цвета, 
снегирей. 

Аналогичные действия нужно проделать и с остальными строками 
стихотворения. В итоге у вас может получиться такая таблица. 

 

 
Рис. 1. Мнемотаблица для заучивания стихотворения «Снегири» 
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Однако ни в коем случае нельзя навязывать ребёнку ту ассоциацию и 
тот образ, которые ему абсолютно не понятны. Пусть продумает свой об-
раз, привяжет его к строчке из стиха, прочтет её вслух. 

С помощью данного метода и настроя родителя или педагога на пози-
тивный результат, ребёнок сможет не только развиваться посредством за-
поминания стихов, но и получать от этого огромное удовольствие. Вы 
позволите ему проявить фантазию, существенно сократить время на за-
учивание стихотворений в будущем, и, кроме этого, разовьёте у него твор-
ческие способности. 
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Детство – каждодневное открытие 
мира, поэтому надо сделать так, 
чтобы оно стало прежде всего, позна-
нием человека и Отечества, их красоты 
и величия.  

В.А. Сухомлинский 
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Именно в период дошкольного детства закладываются основы лично-
сти будущего человека и это время наиболее благоприятно для развития 
высших нравственных чувств, воспитания ценностного отношения к ма-
лой и большой Родине, воспитания основ гражданственности. 

Через накопление детьми социального опыта жизни формируется си-
стема обобщенных знаний о явлениях общественной жизни, которые яв-
ляются основой их сознательного отношения к окружающему миру, пред-
посылкой их патриотического воспитания. Любовь к отчизне начинается 
с любви к своей малой Родине – месту, где человек родился. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат дли-
тельного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 
начиная с самого раннего возраста. 

В воспитании патриотизма важным является опыт ребенка, опыт 
чувств, опыт эмоций и отношения к окружающей действительности. Если 
ребенок испытал чувство гордости и уважения, восхищения к событию, 
его эмоциональный опыт, который имеет огромное значение для его ро-
ста – накапливается. 

Наблюдение и участие в событиях городского масштаба формируют у 
детей такие черты характера, которые помогут им стать патриотами и 
гражданами своей Родины. Ведь яркие впечатления о памятных событиях, 
полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 
Сколько бы ни было лет человеку, он всегда помнит какие-то моменты из 
своего детства, а вместе с ними и места, где они происходили, то есть в 
любимом городе. 

Этим летом в нашем городе произошло грандиозное событие. Был от-
крыт новый Архангельский мост через реку Шексну. Это один из круп-
нейших вантовых мостов России и самый крупный в Вологодской обла-
сти. Длина нового моста через реку Шексну составляет более одного ки-
лометра, а вместе с подходами – более восьми километров. Пропускная 
способность – более пяти тысяч машин в сутки. Он связал четыре района 
Череповца. В церемонии открытия по видеоконференции участвовал пре-
зидент Российской федерации Владимир Путин. Празднование открытия 
Архангельского моста и нового проспекта продолжилось концертом. 
Апофеозом праздника стало световое шоу квадрокоптеров. В небе появи-
лись огромные движущиеся фигуры: скульптура «Ладья», памятник осно-
вателям города Афанасию и Феодосию, городской голова Иван Милютин, 
логотипы градообразующих предприятий, Октябрьский и Архангельский 
мосты. Затем небо над Череповцом засияло праздничным фейерверком и 
зажжением подсветки на новом мосту. 

Большинство детей нашей группы присутствовали на церемонии от-
крытия нового моста через реку Шексну. И конечно у детей было много 
высказываний, обсуждений и споров о представлении квадрокоптеров. 
Именно в споре детей родилась детская проблема – почему на шоу были 
показаны такие изображения. Исходя из проблемы нами был организован 
исследовательский проект «Шоу в небе над рекой Шексной». 

Изучив раздел «Ознакомление с социальным миром» (образователь-
ная область «Познание») программы «От рождения до школы» (под ре-
дакцией Н.Е. Вераксы) мы разработали цель и задачи проекта. Система-
тизация знаний об истории родного города ‒ цель нашего проекта. 
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Продолжать знакомить детей с достопримечательностями родного го-
рода – это задача первого этапа работы со старшими дошкольниками. Ре-
бятам было предложено посмотреть видеозапись представления, а затем 
найти похожие изображения в альбоме интересных мест города. Были из-
готовлены, и организованы дидактические игры: «Найди похожие объ-
екты», «Узнай памятник по картинке», «Узнай памятник по силуэту», 
«Как называется памятник?» «Что из чего сделано?», «Найди разницу», 
разрезные картинки для игры «Пазлы». Мы работали с картой города, рас-
сматривали книги, составляли загадки, ездили на экскурсию по городу. 
Вместе с детьми мы сделали вывод: изображения, показанные в небе, 
имеют значимое отношение к истории и культуре нашего города. 

На следующем этапе работы с детьми мы создавали ситуации для фор-
мирования потребности делится своими впечатлениями с воспитателями 
и родителями. Мы составляли загадки о городских объектах, оформили 
фотоальбом на фоне объектов «Я был здесь», изготовили книжку о го-
роде, организовали квест по детскому саду «Найди городские достопри-
мечательности». 

Во время организации мероприятий мы наблюдали эмоциональный 
отклик детей, выражающийся в переживании разнообразных чувств, обу-
словленных своим участием. Нами был составлен ряд вопросов, которые 
стимулировали дошкольников дать оценку его собственного участия в 
проекте. 

«Делаем наш город лучше» ‒ это девиз жителей Череповца. Ребятам 
было предложено поразмышлять, что они могут делать для своего города 
уже сейчас. 

В ходе реализации проекта воспитанники расширили знания о досто-
примечательностях нашего города, начали знакомиться с историей воз-
никновения памятников. Но самое главное – дети нашли ответ на свой во-
прос, почему на представлении были изображены данные объекты. 

Работа ведется и в настоящее время формируется интерес к малой ро-
дине, расширяются представления о ней. С этой целью был разработан 
план мероприятий по ознакомлению детей старшего дошкольного воз-
раста с родным городом. 

Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребёнок 
учится осознавать себя живущим в определённый временной период, в 
определённых этнокультурных условиях и в то же время приобщается к 
богатствам национальной культуры. Воспитывая у детей любовь к своему 
городу, необходимо подвести их к пониманию, что их город – частица Ро-
дины. 

Список литературы 
1. Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотиче-

ское воспитание) / Н.В. Алешина. – М.: Перспектива, 2011. 
2. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образо-

вания / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е. изд., перераб. – М.: 
Мозаика-синтез, 2016. – 352 с. 

3. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. 
Для работы с детьми 2–7 лет / О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-синтез, 2009. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

68  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Ефимова Ольга Николаевна 
воспитатель 

Васильева Светлана Владимировна 
воспитатель 

Трофимова Валентина Валериевна 
воспитатель 

 

МБДОУ «Д/С №40 «Радость» 
г. Новочебоксарск, Республика Чувашия 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ ПО ТЕМЕ «ПОДСНЕЖНИК» 
Аннотация: в статье описывается конспект занятия по ручному 

труду. Основное содержание статьи составляет подробный ход заня-
тия. Авторами предложена техника оригами и композиция «полянка под-
снежников в весеннем лесу». 

Ключевые слова: первоцветы, Красная книга, оригами. 
Материалы для занятия: гофрированная бумага зеленого и белого 

цвета, канцелярский клей, бумажные салфетки, подставки для работы с 
клеем, кисточки, соломка для стебля. 

Задачи: 
1) научить складывать бумагу в разных направлениях и использовать 

бумагу разной фактуры, научить делать «подснежники» из бумаги; 
2) развивать эстетический вкус, фантазию, мелкую мускулатуру рук; 
3) учить детей выполнять свою работу аккуратно и красиво. 
Ход занятия:  
1. Какое сейчас время года?  
‒ Почему вы думаете, что это весна? (Ответы детей.) 
‒ Что происходит весной? 
‒ Как светит солнце? 
‒ Почему тает снег? (Ответы детей.) 
Дети рассказывают о весенних явлениях о том, что от тепла тают снег 

и лед, о том, от чего вода ночью замерзает. С наступлением весны распус-
каются первые весенние цветы. Какие весенние цветы вы знаете? (Ответы 
детей: подснежники).  

Описание рисунка. На тонкой зеленой ножке нежные белые лепестки. 
– Где растет подснежник? (Ответы детей: в лесу) 
– А как еще называют весенние цветы? (Ответы детей: первоцветы) 
– Сколько у нас первоцветов? (Ответы детей: 3) 
– А сколько летних цветов? (Ответы детей: 4) 
– А каких больше? 
– А сколько у нас вообще цветов? (Ответы детей: 7) 
– Ребята, какие из этих цветов в природе редко встречаются? (Ответы 

детей: подснежники, ландыши) 
– А куда они занесены (Ответы детей: в Красную книгу) 
– Как вы думаете почему? (Ответы детей: потому что они на грани ис-

чезновения) 
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– Какого цвета бывают подснежники (Ответы детей: белые, желтые, 
синие) 

– А хотите сделать подснежники из бумаги? Давайте сначала сделаем 
их из пальчиков. 

2. Пальчиковая гимнастика. 
Соединяем пальчики вместе, чтобы получился домик, открываем до-

мик, ладошки крепко прижаты друг к другу, цветок распустился. 
3. Выполнение оригами. 
А теперь соберем подснежник из бумаги. Берем соломку, это у нас сте-

бель. Цветок начинает расти со стебля. Берем полоску зеленого цвета и 
крутим до конца, конец1,5см оставляем, сгибаем, а потом крутим бумагу. 
Из белых, желтых голубых квадратиков делаем лепестки подснежника. 
Как мы сложили квадрат? Возьмем квадратный листок бумаги (3 квадрата 
одинакового цвета). 

1. Положим обратной стороной к себе. Согни и разогни. 2. Сложи к 
середине. 3. Заправь уголок внутрь. 4.Согни к середине. Складывай к се-
редине. При этом задний слой бумаги (маленькие лепестки) выходит 
наверх. Проследи, чтобы концы маленьких лепестков правильно сходи-
лись. Получился модуль «Трилистник» Так он выглядит с двух сторон. 
Таких модулей нам нужно три штуки. А теперь прикладываем лепестки к 
стеблю «Сначала прикладываем один лепесток, потом второй, а затем и 
третий (цветок готов). Осталось расположить листья Подснежника. Для 
этого нам нужны ножницы. А ножницы у нас являются острыми. Режу-
щими бытовыми предметами. Если вы будете использовать их не акку-
ратно, то можете получить травму. Поэтому будьте осторожнее. Листочки 
срезали и положили в сторону. Возьмем зеленую бумагу прямоугольной 
формы, сложим пополам и вырезаем (полоски с острыми концами – вот и 
листья подснежника). 

Листья подснежника приклеиваем к стебельку. Мы собирали все части 
цветка. 

4. Физкультминутка. 
Вот мы шли, шли, шли 
Вот мы шли, шли, шли 
И подснежник нашли 
Раз два, три, четыре, пять 
Будем только их считать 
Раз, два, три, четыре, пять 
Будем только их считать 
Мы полянку обойдем 
Но цветочков не сорвем. 

Молодцы! Все справились с заданием. 
5. Итог занятия. 
– Как же называется цветок, который мы делали? (Ответы детей: Под-

снежник.) 
– А теперь я предлагаю украсить нашу полянку подснежниками. 
Дети подходят к доске и украшают полянку. 
– Кому было трудно работать? 
– Кто получил огромное удовольствие от своего труда? 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
КАК ФАКТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматриваются научные подходы к понима-

нию роли педагогической диагностики в результативности обученности 
и воспитанности субъектов образования. Внимание автора обращено на 
способы диагностики обученности: устный и письменный опрос, тести-
рование, портфолио, принципы их применения. Указаны основные мето-
дики диагностики воспитанности: недописанный тезис, сферограмма, 
тест-рисунок, фантастический выбор, акт добровольцев. 

Ключевые слова: педагогическая диагностика, методы контроля обу-
чения, уровни обученности, узнавание, запоминание, понимание, элемен-
тарные умения, элементарные навыки, перенос, методики диагностики 
воспитанности. 

Под диагностической деятельностью в науке понимается процесс, в 
ходе которого педагог наблюдает за обучаемыми, проводит различные ан-
кетирования, обрабатывает данные этих исследований, сообщает о полу-
ченных результатах с целью описания поведения, объяснения его мотивов 
или предсказания его в будущем [7]. Сам термин «педагогическая диагно-
стика» был предложен немецким педагогом К. Ингенкампом в 1968 году, 
хотя, конечно, история применения диагностики насчитывает тысячеле-
тия. Из истории педагогики известно, что еще в Древнем Вавилоне (в се-
редине III тысячелетия до н. э.) проводились испытания выпускников в 
учреждениях, где готовили писцов. У выпускников проверяли, насколько 
они усвоили арифметические действия, умеют измерять поля, а также вла-
деют искусством пения и игры на музыкальных инструментах. 

С разной степенью успешности педагогическая диагностическая прак-
тика широко применялась в России. В 20–30-х годах с целью оптимизации 
учебно-воспитательного процесса была предпринята попытка получить 
информацию о ходе и результатах выполнения учебных программ с по-
мощью тестов. По мнению Л.С. Выготского, ставилась задача выявления 
эффективности воздействия однотипных методов на однотипные лично-
сти. Как отмечают историки педагогики, разработкой тестов занимались 
педологи, преподаватели, но сам процесс организации исследований был 
мало контролируем. Ввиду этого и ряда других причин в 1936 году было 
принято известное постановление «О педологических извращениях в 
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системе наркомпросов», наложившее запрет на применение диагностики 
в виде тестов и анкет в России на долгое время. 

Но становление советской школы XX века и современное развитие си-
стемы образования показало востребованность педагогической диагно-
стики в учебно-воспитательном процессе. 

Сейчас в условиях все большей самостоятельности организаций обра-
зования педагогическая диагностика стала занимать особое место в целях 
стимулирования деятельности участников образовательного процесса, в 
оценке качества обучения и воспитания. 

В современной педагогической науке данное понятие изу-
чали А.С. Белкин, А.И. Кочетов, В.П. Беспалько, Б.П. Битинас, Л.И. Ката-
ева, И.Ю. Гутник, З.А. Мендубаева и другие ученые. 

Согласно исследованиям З.А. Мендубаевой, объектами педагогиче-
ской диагностики являются: педагог, обучаемый, содержание, методы, 
средства, закономерности педагогического процесса, результаты педаго-
гической деятельности [7].

А.С. Белкин указывает на последовательность осуществления педаго-
гической диагностики, сначала происходит процесс первичного накопле-
ния информации (наблюдение, фиксация, запоминание всего того, что 
связано с жизнедеятельностью обучаемых), а затем осуществляется пере-
работка информации, распознавание сущности изучаемого явления, соот-
несение полученных данных с практической деятельностью [2]. 

На основе проведенного анализа научной литературы по проблеме пе-
дагогической деятельности (В.А. Сластенин, Е.В. Бондаревская, Л.Н. Бо-
рисова, Н.В. Кузьмина и др.) можно констатировать, что диагностика 
определяется учеными как её особый вид, выступающий как начальный 
этап прогнозирования профессиональной деятельности по управлению 
педагогическим процессом, а также является завершающим её действием 
по решению педагогических задач. При этом педагогическая диагностика, 
являясь самостоятельным компонентом педагогической деятельности, ре-
ализуется на всех ее уровнях: целеполагании, оценки, выбора технологий, 
конструировании содержания. 

В настоящее время в понятие «педагогическая диагностика» вклады-
вается более широкий и более глубокий смысл, чем традиционная про-
верка знаний, умений обучаемых. Диагностирование, в отличие от про-
верки, которая лишь констатирует итоги, не объясняя их происхождения, 
рассматривает результаты в связи с путями, способами их достижения, 
выявляет тенденции, динамику формирования продуктов обучения и вос-
питания. 

Основными способами педагогической диагностики, позволяющей 
осуществлять обратную связь в процессе обучения, служат: содержание 
портфолио, методы устного контроля, методы письменного контроля, ме-
тоды практического контроля, дидактические тесты. Данные методы с це-
лью получения сведений об эффективности учебного процесса прово-
дятся в различных формах: индивидуальной, групповой, фронтальной, 
комбинированной. 

Важнейшими принципами диагностирования обученности являются 
объективность, систематичность, наглядность, гласность. 

Конечной целью процесса обучения является уровень обученности. За- 
дачей дидактического диагностирования поэтому является своевременное
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выявление, оценивание и анализ течения учебного процесса в связи с его 
продуктивностью. 

В исследованиях В.П. Сергеевой предложена система уровней обучен-
ности, предложена характеристика каждого из них [8, с. 80–85]. 

Первый уровень – знакомства. Главный показатель – узнавание, обу-
чающийся отличает данный объект или явление от аналогов. 

Второй уровень – запоминание. На этой ступени обучаемый отвечает 
на вопросы репродуктивного плана, отражая логику текста учебника или 
рассказа педагога. 

Третий уровень – это понимание. На этом уровне обученности на ос-
нове анализа и синтеза происходит нахождение существенных признаков 
связей предметов и явлений, вычленение их из массы несущественного, 
случайного. 

Четвертый – уровень – элементарные умения и навыки. Этот уровень 
характеризуется умением применять теоретические знания на практике. 

Пятый уровень – перенос. Он предполагает способность к обобщению 
и переносу выявленных закономерностей на новые явления. Это и есть 
цель всякого обучения, самый высокий 100% уровень обученности. 

Автор называет и количественные показатели каждого из этих уровней 
при 100% степени обученности. Для осуществления которой педагоги 
должны четко представлять, когда и на какой уровень обученности они 
должны вывести своих обучаемых при выборе целей и задач обучения. 

Деятельность преподавателя предполагает не только обучение, но и 
воспитание обучаемы. Следует отметить, что если требования к осу-
ществлению диагностики обученности достаточно описаны в методиче-
ской литературе, то определение уровня воспитанности является всегда 
насущной проблемой и недостаточно разработанной темой исследований. 

Например, Б. Битинас отмечает, что «Диагностическое познание при-
звано ответить на вопрос, каково состояние той воспитательной реально-
сти, с которой имеет дело воспитывающий здесь и теперь. Основным объ-
ектом такого познания являются, конечно, особенности воспитанников. 
Однако диагностическому познанию подлежат и другие компоненты ре-
альности – цели, содержание, методы, формы воспитания, наконец, сам 
воспитывающий» [4]. 

Педагогу важно не только знать об общих конечных результатах своих 
воздействий, но и просматривать, прослушивать, диагностировать отно-
шения, гражданское, физическое, духовное состояние субъектов образо-
вания. В соответствии с этим, объектами педагогической диагностики яв-
ляются не только социальная среда, целостный педагогический процесс, 
но и многие другие его составляющие. 

Предметом непосредственного изучения, главным источником инфор-
мации о детях, их коллективах являются действия, поступки, совершае-
мые как в привычных, обыденных ситуациях, так и в экстраординарных, 
экстремальных, неожиданных моментах. 

В первом случае диагностическая информация свидетельствует о том, 
какими интеллектуальными, эмоциональными, организационными воз-
можностями обладает личность, коллектив в обыденной жизни. Во вто-
ром случае диагностические сведения позволяют судить о том, в какой 
степени воспитательные воздействия и взаимодействия оказали влияние 
на внутренний мир ребенка. 
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Мера воспитанности человека определяется многими критериями, 
например, в учебном пособии по педагогике под редакцией А.А. Реана 
называются следующие критерии: степень ориентации в правилах, нор-
мах, идеалах и ценностях общества и мера руководства ими в поступках 
и действиях, а также уровень приобретенных на их основе личностных 
качеств. 

О воспитанности человека можно судить по многочисленным показа-
телям: по облику, речи, манере поведения в целом и характерным отдель-
ным поступкам, по ценностным ориентациям, по отношению к деятель-
ности и стилю общения. 

Среди методик диагностики воспитанности педагоги чаще других при-
меняют недописанный тезис, сферограмма, тест-рисунок, фантастиче-
ский выбор, акт добровольцев. В рамках данной статьи нет возможности 
описывать требования к их проведению, это можно найти в методических 
рекомендациях. К общим условиям применения данных методик можно 
отнести следующее: соблюдение скрытой педагогической позиции по от-
ношению к испытуемым, создание условий, максимально приближенных 
к изолированности каждого испытуемого от влияния группы, разнообра-
зие методик и некоторая занимательность формы проведения. 

Критериями качества педагогической диагностики должны выступать 
те параметры жизни образовательной организации, которые определяют 
обучаемость и воспитанность школьников, их отношение к школе и педа-
гогам, подготовленность к сознательному выбору профессии, способ-
ность адаптироваться к современным ситуациям неопределенности. По 
изменениям в уровнях воспитанности и обученности детей судят о каче-
стве учебно-воспитательной работы образовательной организации. 

Таким образом, следует отметить, что получаемая в результате диа-
гностики информация дает возможность руководителям любого ранга, пе-
дагогам принимать обоснованные и оптимальные решения, своевременно 
устанавливать отклонения от нормы, вносить необходимые коррективы, 
включать в образовательный процесс дополнительные ресурсы. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль проектной и исследова-
тельской деятельности учащихся в становлении личности. Автор утвер-
ждает, что особый интерес представляют уроки, на которых учебная 
деятельность учащихся строится как учебное исследование. Проектная 
и исследовательская деятельность становится значимой тогда, когда 
мотив проведения исследования является внутренней потребностью уче-
ника, а проблема, которую он раскрывает, субъективно интересна и зна-
чима для него. 

Ключевые слова: проектная деятельность, исследовательская дея-
тельность в школе, становление личности. 

Проектная деятельность – это совокупность действий, направленных 
на решение конкретной задачи в рамках проекта, ограниченного целевой 
установкой, сроками и достигнутыми результатами.

Исследовательская деятельность – это направление работы, которое 
предполагает научное изучение и обоснование определенной темы. 

В связи с изменениями в обществе в последние годы резко повысилась 
роль образования в жизни каждого человека. В условиях стремительно 
возрастающего объёма информации человеку необходимо не только вла-
деть определённой суммой знаний, умений и навыков, но и уметь адапти-
роваться к новым условиям жизни: ориентироваться в различных ситуа-
циях, анализировать, критически оценивать и находить пути решения воз-
никающих проблем, ставить перед собой цели и достигать их, организо-
вывать собственную деятельность, владеть средствами коммуникаций, 
добывать информацию и пользоваться ею, быстро переучиваться, уметь 
себя подать и как можно быстрее найти общий язык с окружающими 
людьми. 

Привлекая детей к разнообразным видам деятельности, мы наблюдаем 
за их ростом и становлением. Нашему государству нужны не только здо-
ровые люди, но и образованные на современном уровне граждане. Это, 
конечно, одна из главнейших задач школы. 

В нашей школе проектная и исследовательская деятельность учащихся 
ведётся на всех этапах учебной деятельности. Проектные и исследова-
тельские работы средних классов по времени и объёму непродолжи-
тельны, учитывая возраст детей. Но педагоги находят возможность вовле-
чение детей в проектную деятельность. 

При осуществлении своих проектов дети учатся работать в группах, 
играть роль руководителей групп, вести наблюдения, собирать материал, 
систематизировать его пока ещё с помощь взрослых, учатся выступать со 
своим материалом сначала перед классом, далее аудитория расширялась. 
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Это позволяет обучающимся участвовать в конкурсах реализованных 
проектов на школьном и районном уровнях. Через анкетирование и тесты 
дети изучают свои потребности, интересы и склонности. Самосовершен-
ствование детей растёт. И уже в 9 классе они становятся призёрами не 
только школьных конкурсов проектов и исследовательских работ, но по-
являются призёры муниципального уровня. У них растет уверенность в 
себе, некоторые дети преодолели свою застенчивость. 

В 10 и 11 классах учащиеся становятся участниками в региональных и 
международных конкурсах. 

Подведём итоги: участие в проектной и исследовательской деятельно-
сти помогает детям развить волевые качества, целеустремлённость, жела-
ние получить хорошую профессию, получить компьютерную грамотность 
и потребность быть нужными окружающим людям и Родине. 
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В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
Аннотация: в статье отмечается, что проблемы, связанные со здо-

ровьем дошкольников всегда актуальны, и вызывают пристальное внима-
ние врачей, педагогов, психологов, социологов. Автор подчеркивает, что 
в этот период закладываются основы здоровья на всю оставшуюся 
жизнь. 

Ключевые слова: активность, двигательная активность, монито-
ринг. 

Двигательную активность Л.Н. Волошина, А.А. Горелов, В.Л. Конда-
ков, В.И. Лях, О.Г. Румба, М.А. Рунова рассматривают как компонент фи-
зической культуры, как сумму всех движений, выполняемых человеком в 
определенные отрезки времени в процессе жизнедеятельности. 

Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов дают такое определение первому из 
названных выше понятий: «Двигательная активность – это вид деятель-
ности человека, при котором активация обменных процессов в скелетных 
мышцах обеспечивает их сокращение и перемещение человеческого тела 
или его частей в пространстве». Уточняя смысл, учёные отмечают, что 
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двигательная активность – это объём разнообразных движений за опреде-
ленный промежуток времени. М.В. Ляпишев, ссылаясь на В.К. Бальсе-
вича, дополняет, что «это целенаправленная двигательная деятельность, 
выступающая одновременно как природно-, так и социально-детермини-
рованная потребность организма и личности в поддержании и обеспече-
нии онто- и социогенеза, как активное понимание и реализация субъектом 
общественной значимости индивидуальной деятельности по физиче-
скому самосовершенствованию». 

Измерять двигательную активность при современном развитии техно-
логий несложно. Фитнес-браслет или «умные часы» определяют точное 
количество локомоций (фр. locomotion «передвижение», от лат. locō 
mōtiō «движение с места»), выполненных человеком, например, за сутки. 
При этом они же показывают, каких усилий это стоило человеку: его ар-
териальное давление, частоту сердечных сокращений, количество израс-
ходованной энергии в килокалориях, пройденное расстояние, содержание 
кислорода в крови. 

Для более полной характеристики понятия «активность» были рас-
смотрены теории зарубежных психологов, изучавших данный феномен. 
Б. Скиннер, основоположник бихевиоризма, рассматривал активность ин-
дивида как результат воздействия на организм отдельных стимулов или 
системы стимулов. Сторонники концепции психоанализа З. Фрейда, счи-
тают, что активность индивида зависит от инстинктов, которые должны 
найти возможность своего удовлетворения в социальной среде, где он вы-
нужден преодолевать множество ограничений и запретов. В гуманистиче-
ской психологии К. Роджерса и А. Маслоу необходимость активности 
объясняется стремлением личности к самоактуализации. В отечественной 
деятельностной теории развития личности активность трактуется в согла-
совании с конкретной деятельностью, которую совершает человек для 
удовлетворения своих потребностей. Все перечисленные теории внесли 
серьёзный вклад в понимание проблемы активности личности в различ-
ных областях, в том числе и двигательной активности. 

Л.Н. Волошина, анализируя социально-педагогические детерминанты 
развития двигательной активности дошкольников рассматривает взаимо-
отношение понятий «активность» и «двигательная активность». Ссылаясь 
на труды М.Я. Виленского, она делает вывод, что «оба эти понятия пред-
ставляют собой индивидуально обусловленный процесс становления, 
осуществления и видоизменения деятельности, который характеризуется 
самостоятельным движением по определённому направлению, например: 
начальный потенциал – реализация начального потенциала – появление 
нового потенциала». 

Формируется двигательная активность на основе естественной внут-
ренней потребности в движениях, под воздействием внешней среды и вос-
питания. Эта потребность мотивирует активность дошкольника, гармони-
зирует телесное и духовное развитие, приобщает к физической культуре. 
Основу оптимального двигательного режима дошкольника составляют 
систематические занятия физическими упражнениями в разных формах, 
самостоятельная двигательная деятельность. 

Потребность в движениях – не просто потребность, но и физиологиче-
ская функция организма и проявляется она у разных детей не одинаково, 
так как связана с двигательными задатками, на основе которых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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развиваются способности. Если эти задатки своевременно замечены и раз-
виваются, то двигательные способности доводятся до степени совершен-
ства и становятся объектом эстетического восприятия, как у великих 
представителей спортивной и художественной гимнастики, фигурного ка-
тания, прыжков с трамплина или синхронного плавания и других видов 
спорта. 

Потребности в двигательной активности могут быть и социальными, 
они надстраиваются над базовыми физиологическими потребностями и 
возникают тогда, когда нарушаются внутренние условия существования 
личности, заданные культурой, в которой она сформировалась. Например, 
дошкольник видит, как папа (мама) занимаются физической культурой 
дома, бегают марафоны, участвуют в соревнованиях, ему хочется быть та-
ким же, но пока он этого делать не может. Чтобы удовлетворить эту по-
требность дети ставят конкретную цель на определённый временной про-
межуток, например, буду утром с папой делать гимнастику, а по вечерам – 
вместе будем бегать. Дошкольник может поставить цель, но она чаще 
всего не совпадает с его возможностями, поэтому на помощь приходит 
взрослый, который ненавязчиво помогает скорректировать цели так, 
чтобы ребёнок увидел результат. А если дошкольник не достигает желае-
мого результата, исчезает мотив, стимулировавший выбранную двига-
тельную деятельность, и сама деятельность распадается. 

В процессе двигательной активности укрепляется физическое и пси-
хическое здоровье детей, формируется привычка к здоровому образу 
жизни и навыки безопасного поведения, создаются возможности для удо-
влетворения познавательных интересов. 

Субъектами педагогического мониторинга являются все его участ-
ники, т. к. получение значимой информации предполагает активность 
личности и организаторов процесса и его участников. 

Системы мониторинга в образовании разрабатываются и реализуются 
на уровне страны, региона или отдельной образовательной организации. 
Для нашего исследования важна последняя из названных систем монито-
ринга – мониторинг на уровне дошкольной организации. Предполагается 
с помощью мониторинга двигательной активности воспитанников преду-
предить нежелательные отклонения в организации физического воспита-
ния в ДОУ, выявить позитивные проявления в данной деятельности для 
обобщения и использования положительного (инновационного) опыта в 
управлении. 

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что анализ дефини-
ций «двигательная активность» и «мониторинг» в научной литературе пока-
зывает эволюцию понятийного аппарата, отражающую развитие самих явле-
ний, расширение методов исследования и получения информации. 
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Аннотация: в статье рассматривается сравнительный анализ про-

грамм для 3D-моделирования и инженерной графики, а также выбор об-
разовательных организаций в результате импортозамещения определен-
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Основными принципами развития представлений об окружающем че-
ловека мире, с древнейших времён и до современности, являются геомет-
ризация и координатизация окружающего пространства и его объектов. 

В процессе расширения знания и областей человеческой деятельности 
происходила эволюция, от умения переносить зрительные образы на по-
верхность в виде контуров предметов до создания инженерной графики. 

Графическая подготовка обучающихся в школах формирует навыки, 
необходимые для развития профессионально значимых качеств для буду-
щего определения траектории своей деятельности. Ведь многие обучаю-
щиеся выбирают путь архитектора или строителя. 

В настоящее время цифровизация образования идет в гору и рабочие 
программы многих предметов так или иначе связаны с внедрением в про-
цесс обучения электронных ресурсов или же самостоятельных программ-
ных обеспечений. 

В статье рассматривается реализация программного обеспечения для 
инженерной графики и 3D-моделирования, как в основном школьном 
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обучении, так и в дополнительном образовании. А именно в период им-
портозамещения используемых программ. 

3D-моделирование – это процесс создания трёхмерных объектов с по-
мощью специального ПО. В отличие от 2D, изображения 3D имеют объем, 
то есть картинка формируется уже не в двух, а в трех измерениях: высота, 
ширина и глубина. На основе эскиза, чертежа или готового образца изде-
лия 3D-дизайнер создает трехмерную модель, которую можно напечатать 
на 3D-принтере или использовать для визуализации. 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс рабочей зоны Autodesk Inventor 
 

В основном общеобразовательном процессе инженерная графика и 
3D-моделирование стало обязательным предметом в старшей школе, так 
как активно развивается городской проект, который подразумевает про-
фильные классы. На основании обучения, в котором обучающиеся сдают 
предпрофессиональный экзамен. Рассматривается две системы автомати-
зированного проектирования: Autodesk Inventor и Компас 3D. До санкций 
обучающиеся школы могли учиться в любой САПР, подразумевавшей по 
итогу сдачу экзамена в ней. 

Те обучающиеся, которые начинали работать в программе Inventor и 
прошли базовый уровень, вынуждены переходить с нового учебного года 
на другую САПР, так как ВУЗы изменили положения в программах для 
сдачи экзаменов и Autodesk Inventor больше не входит в их перечень. В 
чем же разница программ и как отреагировали обучающиеся? 
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Рис. 2. Интерфейс рабочей зоны Компас 3D 
 

Разница CAD-систем в производителе и интерфейсе рабочей зоны, а 
также в функциональности инструментов. 

Начнем с отличительных особенностей. Каждая из особенностей 
имеет свои положительные и отрицательные стороны. Разные интер-
фейсы области построения, первое, о чем стоит упомянуть. Интерфейс 
программы Autodesk Inventor (рис. 1) раскрывает все базовые инстру-
менты для построения 3D-моделей. Он прост, понятен и не перегружен, 
что в случае с детьми играет очень важную роль. Однако, интерфейс про-
граммы Компас 3D (рис. 2) по данным критериям уступает, так как от 
большого количества инструментов у детей теряется концентрация, но до 
тех пор, пока не запоминается функциональность и местоположение ин-
струментов. 

Методы построения 3D-объектов основаны на работе с эскизами – 
двумерными объектами, расположенными на определенных плоскостях и 
обладающих определенными свойствами, которые называются требова-
ниями к эскизам. На основе эскизов создаются твердотельные объекты 
путем элементарных операций. Последовательность операций в обоих 
программах хранится в дереве построений, которые можно редактировать 
и изменить задаваемые параметры эскизов. 

В Autodesk Inventor значительно лучше организована система выпол-
нения сборки модели, удобнее настраивать зависимости между деталями, 
свободные зависимости позволяют вращать детали при необходимости. 
Кроме этого, визуализация лучше продумана. 

Особенность программы Компас 3D – создание основной фигуры и уда-
ляемых или добавляемых частей (создание контура) происходит на плоско-
сти, которая может при вызове нового эскиза может менять ориентацию. 

Несмотря на различия между КОМПАС-3D и Autodesk Inventor, 
можно сказать, что работа в этих программах базируется на одинаковых 
операциях, таких как простое и кинематическое выдавливание, вращение, 
вырезание, а также булевых операциях. 

Для дополнительного образования в младших классах особенно 
важно, чтобы программа для обучения 3D-моделированию, была проста 



Педагогика 
 

81 

для понимания и выполнения, которое в следствии обучения приводит к 
участию в различных конкурсах. 

 
 

Рис. 3. Опрос обучающихся 11 класса 
 

В результате обучения детей, проведены опросы среди одиннадца-
тиклассников, подтверждающие достаточно легкий переход от одной про-
граммы к другой (рис. 3). 

Ввиду санкций большинство образовательных организаций перешли 
на Компас 3D, так как он не уступает Autodesk Inventor. 
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Интенсивное развитие экологического образования становится акту-
альной задачей и рассматривается как одно из средств преодоления гло-
бального экологического кризиса. 

Под экологическим образованием понимается – непрерывный процесс 
обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на формирова-
ние основ экологической культуры личности, которая проявляется в эмо-
ционально-положительном отношении к природе, в ответственном отно-
шении к состоянию окружающей среды, в системе экологических пред-
ставлений и ценностных ориентаций. 

Началом формирования экологической направленности личности по 
праву можно считать дошкольное детство, т.к. в этот период жизни закла-
дывается фундамент осознанного отношения ко всему окружающему, 
формируются основы культуры. 

Воспитание экологической культуры детей осуществляется через раз-
нообразные виды экологически ориентированной деятельности:  

‒ целенаправленные наблюдения; 
‒ художественно-продуктивную и экспериментально-исследователь-

скую деятельность; 
‒ игру; 
‒ труд; 
‒ моделирование и др. 
Одним из эффективных методов формирования экологической куль-

туры является проектная деятельность. 
Проектная деятельность – это комплексная совместная работа педаго-

гов, детей и их родителей, в процессе которой ребята развивают познава-
тельные способности и творческое мышление, повышают свою само-
оценку, учатся искать информацию и использовать эти знания в самосто-
ятельной деятельности. 

Таблица 1 
Виды проектов 

 
Виды проектов 

по доминиру-
ющему виду 
разновидно-
сти детской 
деятельности 

по доминиру-
ющей образо-
вательной де-
ятельности 

по продолжи-
тельности вы-
полнения 

по характеру 
координации 

по количе-
ству участ-
ников 

исследова-
тельский (по-
знавательно-
исследова-
тельский) 

монопроекты краткосроч-
ные 

проекты с от-
крытой, явной 
координацией 

личностные 
(индивиду-
альные) 

творческие средней про-
должительно-
сти (от недели 
до месяца) 

ролевые парные 
игровые межпредмет-

ные проекты 
проекты со 
скрытой коор-
динацией информаци-

онные 
долгосрочные 
(от месяца до 
нескольких 
месяцев) 

групповые 

практико-ори-
ентированный 

 

Для успешной проектной деятельности в воспитательно-образователь-
ном процессе требуется серьёзная подготовка педагогов к организации 
проектирования, дидактическое, методическое и материально-
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техническое обеспечение. Проектирование требует от педагогов поиска 
инновационных средств, методов и приёмов, предполагает наличие дея-
тельностного подхода к реализации проектов. 

Говоря об общих подходах к структурированию проекта, можно выде-
лить следующие этапы его реализации: 

‒ начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества 
участников; 

‒ педагогу необходимо продумать возможные варианты проблемы, 
которые важно исследовать в рамках намеченной тематики; 

‒ обозначить проблему и выбрать наиболее актуальную и посильную 
задачу для детей на определенный отрезок времени; 

‒ важным моментом является распределение задач, обсуждение плана 
деятельности по достижению цели (к кому обратиться за помощью, какие 
предметы использовать, где найти информацию); 

‒ выполнение проекта – специально организованный педагогом и са-
мостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающихся 
созданием творческого продукта (выставки, коллекции, праздники, и т. д.) 

‒ презентация результатов. 
При отборе содержания экологических проектов педагоги учитывают 

общепедагогические принципы: 
‒ интеграции и комплексного использования средств, методов и приё-

мов работы, на основе единства эмоционально – эстетического, интеллек-
туального и деятельного компонентов общения ребёнка с природой и со-
циальной средой; 

‒ преимущественного отбора педагогически оправданных для детей 
краеведческого материала о природе, истории, народных традициях и 
быте, доступных пониманию экономических и экологических проблем 
региона (очистка воды, автомобиль в городе и др.); 

‒ природоохранного направления в краеведении; 
‒ развивающего характера знаний (смотреть – видеть – думать – пони-

мать – действовать); 
‒ формирования системы знаний о природе и человеке; 
‒ энциклопедичности знаний – «кое-что обо всём», с учётом интересов 

детей; 
‒ гуманизации содержания в педагогическом процессе, актуализации 

идей и принципов добра, гуманизма, красоты и уважения к жизни и др.; 
‒ насыщения экологического образования гуманитарным содержанием; 
‒ ориентации на игру и различные виды непосредственного общения 

детей с природой. 
Рассмотри подробно этапы проектной деятельности. 
Толчком к началу проекта может послужить удивление, любопытство, 

выдвинутая кем-то проблема или просьба: «Откуда берётся вода?», «Почему 
качаются ветви деревьев? Почему на земле лужи? Почему гусеницу не видно 
на листьях капусты? Почему изменяется жизнь зверей зимой? и т. д. 

Следующим этапом проектной деятельности является совместное пла-
нирование. Мы взрослые часто пытаемся распланировать всё самостоя-
тельно. Однако, наш опыт показывает, что необходимо как можно актив-
нее привлекать детей к планированию и проведению проекта. 

В этом нам помогает такая форма организации детской деятельности 
как «Детский совет». Именно на нем мы с детьми обсуждаем разные 
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проблемы и серьёзно воспринимаем все высказанные детьми предложе-
ния, даже если на первый взгляд они кажутся нам взрослым неприемле-
мыми. Наглядно фиксируем все идеи, совмещая текст с картинками, ис-
пользуя для этого «План-паутинку». 

Для аккумулирования идей задаём детям вопросы: «Что вам интересно 
в этой теме? Что вы уже знаете по этой теме? Что вы ещё хотите узнать? 
Какие у вас есть вопросы? На какие вопросы мы должны ответить и какие 
проблемы исследовать?». 

На данном этапе успешно используется «Модель трёх вопросов: я 
знаю/умею, чему я хочу научиться/что узнать, где я это могу узнать?». 

В заполнении модели принимают участие и родители детей. Так как 
«Модель трех вопросов» вывешивается в раздевалке группы, то родители 
принимают самое непосредственное участие в работе по теме с самого 
начала: с одной стороны они видят, что появилась новая интересная тема; 
с другой стороны, они могут сразу же внести свои предложения, коррек-
тивы, понять, в чем нужна их помощь. 

Так, например, в старшей группе проводился проект «Насекомые», за-
полняя модель трёх вопросов, выяснилось, что ребятам интересно узнать, 
где живут муравьи, чем питаются, как жужжит муха и другое. 

Основной этап осуществления проекта начинается с поиска и сбора ин-
формации по теме проекта и с ответа на возникающие при этом вопросы. 

Педагог предоставляет такую возможность детям. Источниками ин-
формации могут быть: поездки, экскурсии, беседы с приглашёнными 
людьми, посещения выставок, концертов, мероприятий, СМИ (книги, га-
зеты, журналы, интернет, телевидение) и др. Постоянная смена форм ра-
боты с детьми помогает глубже проникнуть в соответствующую тему и 
обеспечить возможность нахождения ответов на поставленные детьми во-
просы. 

Полученная информация, материалы, промежуточные практические 
продукты ежедневно анализируются в ходе детского Совета, утреннего 
круга. Например, «Мы с вами выбрали тему «Насекомые». Что мы можем 
сделать в наших центрах, чтобы больше узнать о насекомых? В каком цен-
тре это лучше всего (удобнее всего) сделать? Что мы можем сделать в 
центре творчества (науки, литературы и т. д.)? Что можно приготовить 
для малышей? В каком центре?». 

Когда завершить проект, могут решить только дети. Продолжитель-
ность проекта зависит от мотивации и интереса детей. Заканчивать проект 
нужно тогда, когда интерес к нему угасает. В зависимости от содержания, 
интенсивности и продолжительности основного этапа проекта его завер-
шение можно организовать совместно с детьми в различной форме, 
например, выставка поделок или презентация результатов проекта, празд-
ники по теме проекта, представленной детьми, на которые приглашаются 
родители и др. 

По каждому проекту проводится итоговое обсуждение на основе следу-
ющих вопросов: «Что мы делали во время проекта? Почему мы делали этот 
проект? Чему мы научились во время проекта? Как мы этому научились? 
Что вам больше всего понравилось? Что больше всего запомнилось?». 

Следует отметить, что проекты и поисково-исследовательские в том 
числе, являются идеальной возможностью для вовлечения родителей и дру-
гих членов семьи в актуальную образовательную деятельность. Наш опыт 
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привлечения родителей к проектам, проводимых в детском саду, доказы-
вает, что это возможно сделать на всех этапах проекта и любым образом. 

Во-первых, о теме проекта родители узнают как устно от воспитателя, 
детей, так и с наглядной информации в группах. Вместе с детьми могут 
принять участие в планировании проекта: что тебе интересно в этой теме, 
что ты уже знаешь по этой теме, что ещё хочешь узнать? 

Далее, родители активно включаются вместе с детьми в поиск инфор-
мации и материалов по теме проекта (например, принести из дома необ-
ходимые для проекта книги, фотографии, инструменты, руководство по 
изготовлению; расспросить родителей; найти и собрать вместе с родите-
лями определенные предметы для проекта и т. д.), продолжают дома нача-
тые проекты, принимают участие в экскурсиях. 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей над познава-
тельными проектами способствуют формированию сплочённости, содру-
жеству между детьми, заинтересованному взаимодействию взрослых. 

В условиях детского сада были разработаны и реализованы ряд эколо-
гических проектов: «Добрая зима», «Зеленая аптека», «Я и моё здоровье», 
«У воды и на воде», «Загадки сада редких растений», «Флора – дизайн», «В 
гости к ромашкам», «По страницам Красной книги», «Камни и минералы», 
«От глины до фарфора», «Подарки белоствольной красавицы» и др. 

Проектная методика открывает широкие возможности для творчества 
педагогов, что делает её весьма привлекательной. Метод проектов рацио-
нально сочетает в себе теоретические знания и их практическое примене-
ние в работе с детьми. Внедрение данной технологии в практике обуслав-
ливает интенсивный педагогический поиск, мотивированную потреб-
ность у педагогов в изучении и анализе психолого-педагогической, 
научно-популярной, детской художественной литературы, что обеспечи-
вает повышение их теоретического и методического уровня. 

Многолетний опыт показывает, что данная технология является эф-
фективным стимулом формирования личной экологической культуры пе-
дагога, стремления к инновациям. 
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КОНСПЕКТ МАСТЕР-КЛАССА  
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К ШКОЛЕ ГРУППЫ И РОДИТЕЛЕЙ  

«ВАЛЯНИЕ ВАЛЕНКА» 
Аннотация: в статье представлен конспект мастер-класса для под-

готовительной к школе группы. 
Ключевые слова: мастер-класс, подготовительная к школе группа. 
Программное содержание: 
Познакомить детей и родителей с производством валенок, их назначе-

нии, обычаях, связанных с этой обувью. Развивать интерес к ручному 
труду, желание украшать изделие самостоятельно проявив фантазию, по-
ощрять добрые отношения, внимание друг к другу. 

Материал: 
Иллюстрации – валенок, сказочные герои в валенках. Детский вале-

нок. Шерсть для мокрого валяния, трафарет валенка, пупырчатая пленка, 
теплая вода, миска, детское мыло, полотенце для рук. 

Ход: 
Добрый вечер, уважаемые родители и конечно же, ребята. Сегодня мы 

узнаем много интересного об одном интересном предмете обуви. Прежде, 
чем начать знакомство, я загадаю вам загадку. Правильный ответ послу-
жит предметом сегодняшней нашей встречи. И так, внимание: 

Их на ноги надевают, 
Но это не сапоги 
Из шерсти сделаны, 
Но не носки. (Валенки.) 

Правильно, конечно же это валенки. 
Я вас сегодня хочу пригласить в мастерскую. Проходите, рассаживай-

тесь поудобнее. Вы конечно же догадались, о чём мы сегодня будем гово-
рить? Верно, о валенках. 

Уважаемые родители, наши ребята знают, для чего нужны валенки, а 
вы знаете, для чего они нужны? (Чтобы ходить зимой.) 

Посмотрите, сколько картинок, во многих зимних сказках герои ходят 
в валенках. 

(Рассматривание иллюстраций, картинок по теме «Валенки») 
А из чего сделаны валенки? Из какой шерсти? (Из овечьей.) 
Верно, шерсть состригают так, чтобы ни одно животное не пострадало 

(показ шерсти). Потрогайте уважаемые родители и ребята, шерсть какая? 
(мягкая, пушистая, легкая…) 

Именно из такой шерсти и делают валенки. Но чтобы эту шерсть пре-
вратить в валенки требуется несколько дней тяжелой работы (просмотр 
презентации). 
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Сначала шерсть состригают с овечки (слайд2), потом обрабатывают 
кипятком или паром (слайд 3). Затем взбивают в общую массу и расчёсы-
вают специальной гребёнкой (слайд 4), режут на мелкие кусочки и полу-
чают войлок (слайд 5). Войлок катают сначала на столе (слайд 6), потом 
на колодке, пришлёпывают, прижимают (слайд 7). Получается большой 
валенок (слайд 7). Потом валенок стирают, сушат, зачищают (слайд 8). 
Делают по размерам и обрезают края (слайд 9). 

Вот такие сложные этапы должен пройти валенок, чтобы и пучка шер-
сти превратиться в настоящий валенок. Сейчас я предлагаю вам превра-
титься в мастеров по валянию валенка – валяльщика. То есть, мы с вами 
сегодня будем мастерами-валяльщиками. 

(Воспитатель, показывает, как сделать валенок в технике мокрого ва-
ляния поэтапно.) 

Самостоятельная работа родителей и детей. 
Наши с вами валенки готовы, теперь их необходимо подсушить, а пока 

работы подсыхают, послушайте, что я вам расскажу о валенках. 
– Валенки не только согревают, но и лечат, потому что они сделаны из 

натуральной шерсти. Через ноги тепло расходится по всему организму и 
выгоняет болезнь. 

– Валенки носили солдаты во время войны, поэтому они не мерзли и 
победили врага. 

– Даже цари и царицы любили носить валенки. 
– Старые валенки не нужно выбрасывать. Если их поставить в огороде, 

под куст, шмели в них сделают домик и на следующий год будет хороший 
урожай. 

А теперь давайте поиграем, и опять нам пригодиться валенок. 
Физкультминутка: 
Дети и родители встают в круг, передают под музыку валенок, с окон-

чанием музыки кому достался валенок тот выходит танцевать. 
А теперь, когда наши валенки немного подсохли, садитесь за столы, 

мы с вами будем их украшать. 
Приступаем к работе. (Дети выполняют работу.) 
Рефлексия. 
– Вам понравилась такая работа? 
– Что было самое интересное? 
– Что было трудно сделать? Что легко? (Выслушиваются ответы роди-

телей и детей.) 
– Спасибо вам за работу! 
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ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
Аннотация: статья посвящена особенностям использования дидак-

тической игры в формировании временных представлений у детей млад-
шего школьного возраста с умственной отсталостью. Авторами рас-
смотрены такие понятия, как «представление» и «временные представ-
ления», раскрыты особенности развития временных представлений у де-
тей младшего школьного возраста в онтогенезе и у детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью, изучены возможности 
использования дидактической игры в формировании временных пред-
ставлений у детей младшего школьного возраста с умственной отста-
лостью. 

Ключевые слова: представления, временные представления, дети, 
младший школьный возраст, умственная отсталость, игра, дидактиче-
ская игра. 

В процессе непосредственного общения с окружающим миром, изучая 
и усваивая впечатления о нем, человечество вырабатывает различные ба-
зовые понятия, на основе которых выстраивает систему знаний об объек-
тивной действительности, одной из которых является система знаний о 
времени. Вся наша жизнь, несомненно, тесно связана со временем, уме-
ниями измерять, распределять и экономить время, а к современным усло-
виям развития общества относится требование от человека таких качеств 
как сосредоточенность, целеустремленность, динамичность и способ-
ность организовывать собственную деятельность во времени [3]. 

Такими исследователями как М.А. Васильевой, Н.Е. Веракса, В.В. Да-
выдовым, И.В. Кононенко, A.M. Леушиной, А.А. Люблинской и др. отме-
чено, что ориентация во времени является наиболее сложной категорией 
для восприятия и понимания детьми младшего школьного возраста.            
У многих детей наблюдаются смешения временных рамок, временных по-
нятий, отсутствие точных речевых обозначений категории времени, что 
определяет необходимость работы по формированию временных предcтав-
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лений у младших школьников, поиску наиболее эффективных приемов, 
средств и способов работы в данном направлении. 

Не менее важной на сегодняшний день является проблема формирова-
ния временных представлений у детей младшего школьного возраста с 
умственной отсталостью, так как для детей данной категории характерны 
нарушения сложных форм познавательной деятельности, в том числе и 
процесса восприятия, а временные понятия и отношения у них отлича-
ются своей специфичностью и абстрактностью (М.Г. Аббасов, С.В. Архи-
пова, Л.Б. Баряева, Т.А. Власова, М.Н. Перова, И.М. Соловьев и др.). 

Формирование у младших школьников с умственной отсталостью вре-
менных представлений имеет большое значение как для развития их по-
знавательной и личностной сфер, «так и для их адаптации и интеграции в 
современном обществе, их умений ориентироваться во времени, планиро-
вать свою деятельность во времени и т. д.» [5, с. 37]. 

Одним из эффективных способов формирования у детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью временных представлений 
является дидактическая игра. Опираясь на исследования Д.Б. Эльконина, 
который рассматривал игру как «способ получения знаний и развития 
навыков и умений» [7, с. 18], считаем целесообразным рассмотреть ди-
дактическую игру как средство формирования временных представлений, 
развития детского интеллекта и развития познавательных способностей 
младших школьников, так как данный вид обучения очень близок природе 
детства, отвечает их возможностям и запросам, выверен в своем обучаю-
щем и воспитательном воздействии (В.М. Букатов, Е.Н. Давыдова, 
А.П. Ершова, И.С. Кобозева, В.Н. Кругликов и др.). 

Анализ научных источников, касающихся проблемы формирования 
временных представлений у детей младшего школьного возраста с ум-
ственной отсталостью, дает возможность представить качественное свое-
образие временных представлений и некоторые пути их формирования у 
обозначенной категории. Однако, наряду с приоритетной значимостью 
общей разработанности указанной проблемы, имеется необходимость бо-
лее полного и разностороннего исследования временных представлений и 
выявления их особенностей у детей младшего школьного возраста с ум-
ственной отсталостью. 

Представления – это «воспроизведенные образы предметов и явлений, 
которые человек воспринимает благодаря прошлому опыту» [2, с. 58]. 

Временные представления – это «представления человека о последо-
вательности смены различных явлений и состояний материи, которые яв-
ляются универсальными, базовыми категориями в познаниях детьми 
окружающего мира» [2, с. 84]. 

Временные представления связаны с «формированием и функциониро-
ванием специфической функциональной системы, а чувство времени у де-
тей в онтогенезе развивается и совершенствуется в процессе практической 
деятельности, в результате специально организованных упражнений и 
усвоения способов оценки времени» [1, с. 118]. В таких случаях оно начи-
нает играть роль регулятора деятельности: с одной стороны, развивающе-
еся восприятие времени опирается на чувственную основу, а с другой – на 
освоение общепринятых эталонов оценки времени. «Чувственному воспри-
ятию времени способствуют все основные процессы органической жизни 
человека, обладающие строгой периодичностью» [1, с. 118]. 
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Для детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 
характерны «нарушения в развитии интеллектуальной, речевой, сенсор-
ной, моторной, эмоциональной, неврологической и соматической сфе-
рах». Органическое поражение центральной нервной системы приводит к 
ряду нарушений высшей нервной деятельности, которые, в свою очередь, 
обусловливают отклонения в их познавательной деятельности. В связи с 
этим у детей данной категории отмечаются следующие особенности: 
«значительно медленнее, чем в норме, формируются новые условные 
связи, которые лежат в основе обучения и воспитания, плохая ориенти-
ровка в окружающей обстановке, неумение применить на практике те или 
иные правила, слабость, инертность нервных процессов, нарушения рав-
новесия процессов возбуждения и торможения, склонности к частым 
охранительным торможениям, снижение пластичности центральной нерв-
ной системы» [6, с. 288]. Младшие школьники с умственной отсталостью 
характеризуются «стойкими нарушениями всей психической деятельно-
сти, особенно отчетливо обнаруживающимися в сфере познавательных 
процессов, причем имеет место не только отставание от нормы, но и глу-
бокие своеобразия и личностные проявления» [6, с. 288]. 

Считаем целесообразным рассмотреть дидактическую игру в форми-
ровании временных представлений у детей младшего школьного возраста 
с умственной отсталостью. 

Дидактическая игра – это «вид учебного занятия, который организуется 
в виде учебной игры, реализует принципы игрового, активного обучения и 
отличается от других игровых методов наличием правил, фиксированной 
структурой игровой деятельности и системы оценивания» [3, с. 210].

Важное значение играет дидактическая игра в детском возрасте, по-
требность в которой сохраняется и занимает значительное место и в пер-
вые годы обучения детей в школе, так как в них нет реальной обусловлен-
ности обстоятельствами, пространством, временем. В работе с детьми 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью дидактическая 
игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явле-
ние, является и игровым методом обучения детей, и формой обучения, и 
самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего вос-
питания [4]. 

С целью исследования эффективности формирования временных 
представлений у детей младшего школьного возраста с умственной отста-
лостью в процессе использования дидактической игры было проведено 
опытно-экспериментальное исследование на базе МБОУ «Туимская сред-
няя школа №3» (село Туим Республики Хакасия). В исследовании при-
няли участие 15 детей младшего школьного возраста с легкой степенью 
умственной отсталости: контрольный 2 «А» класс (7 человек) и экспери-
ментальный 2 «Б» класс (8 человек). Возраст детей – 8–9 лет. 

Опытно-экспериментальное исследование включало констатирующий, 
формирующий и контрольный этапы. На констатирующем этапе был выяв-
лен первоначальный уровень сформированности временных представлений 
у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. На дан-
ном этапе были использованы такие диагностические методики как «Вре-
менные представления детей» (О.Б. Иншакова, А.М. Колесникова), «Диа-
гностика временных представлений младших школьников с нарушениями 
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интеллекта» (О.Н. Леонтьева), методика «Представления детей об основ-
ных временных единицах» (Е.И. Щербакова). 

В ходе исследования временных представлений у детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью на констатирующем этапе 
опытно-экспериментальной работы было выявлено, что большая часть 
младших школьников, принявших участие в исследовании, находились на 
низком уровне понимания и отражения в устной речи представлений об 
основных временных единицах, низком уровне сформированности вре-
менных представлений и низком уровне умений соотносить во времени 
события и даты личной жизни, определять состояние бытовой ориенти-
ровки во времени. Полученные результаты свидетельствовали о необхо-
димости разработки программы, направленной на развитие временных 
представлений у детей младшего школьного возраста с умственной отста-
лостью. 

С целью формирования временных представлений у детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью был проведен формирую-
щий этап опытно-экспериментальной работы в экспериментальном 2 «Б» 
классе. Нами была разработана программа формирования временных 
представлений у детей младшего школьного возраста с умственной отста-
лостью с использованием дидактической игры. 

При составлении программы мы придерживались выдвинутой нами 
гипотезы о том, что использование дидактической игры в формировании 
временных представлений у детей младшего школьного возраста с ум-
ственной отсталостью будет эффективным, если содержание игр направ-
лено на формирование у детей представлений об единицах измерения вре-
мени, их последовательности и соотношении; игровые действия связаны 
с формированием практических умений по измерению времени по часам 
и календарю; развивающая предметно-пространственная среда классной 
комнаты включает в себя разнообразные демонстрационные материалы 
дидактических игр, направленных на формирование умения планировать 
и рассчитывать время, определять продолжительность и порядок следова-
ния тех или иных событий в учебной деятельности. 

Формы работы: использование дидактической игры на уроках по ма-
тематическому развитию и во внеурочное время. Работа состояла из че-
тырех этапов, в связи с чем было составлено перспективное планирование 
по формированию временных представлений у детей младшего школь-
ного возраста с умственной отсталостью средством дидактической игры. 

В своей работе мы использовали такие дидактические игры, которые 
помогали детям определять течение времени и решать несложные быто-
вые задачи на время, вырабатывать у детей «чувство времени», учить рас-
пределять время и регулировать свою деятельность с учётом времени. 

На этапе ознакомления детей с временным интервалом сначала мы 
провели беседу с детьми, обсудили, что можно сделать за 5, 20, 30 минут, 
как можно выполнять задание и следить по часам, за сколько оно выпол-
нено, показали, как влияет результат работы от самого темпа работы. На 
данном этапе мы проводили с детьми такие игры как: «Разложи по по-
рядку», «Назови скорей», «Тик-так» и др. 

На втором этапе реализации нашей программы мы учили детей оцени-
вать по представлению длительность интервала времени в процессе дея-
тельности, чтобы дети могли научиться тому, как закончить работу, когда 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

92  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

пройдет какой-то промежуток времени. В решении этой задачи нам помо-
гали следующие игры: «Песочные часы», «Что мы делаем?», «Успеваем 
вовремя» и др. 

На этапе предварительного планирования объема деятельности на ука-
занный отрезок времени на основе имеющегося представления о его дли-
тельности, мы учили детей самостоятельно намечать объём работы, пла-
нировать во времени выполнение намеченной работы, выполнять и оце-
нивать длительность работы по часам. Решению данной задачи способ-
ствовало проведение следующих игр: «Часы», «Что за чем бывает?», 
«Мои планы» и др. 

На этапе переноса умений оценивать длительность временных отрез-
ков в жизнь (быт, занятия, игры) мы уточняли представления детей о ре-
жиме, чтобы дети самостоятельно могли определять начало и конец ка-
кого-либо занятия по часам. Также мы учили детей определять время по 
часам, рассказали о часах, что это прибор для измерения времени, а в дав-
ние времена люди определяли время, посмотрев на солнце, на его движе-
ние по небу. 

Нами была создана развивающая предметно-пространственная среда 
классной комнаты, включающая в себя разнообразные демонстрационные 
материалы дидактических игр, направленных на формирование умения 
планировать и рассчитывать время, определять продолжительность и по-
рядок следования тех или иных событий в учебной деятельности. В спе-
циально отведенной зоне мы разместили модели частей суток, дней не-
дели, времен года, детские календари, приборы для определения времени 
школьниками (песочные и механические часы, секундомеры), настольно-
печатные игры «Веселые часы», «Времена года», «Режим дня» и т. д., ди-
дактические игры «Когда это бывает?», «Назови соседей», «Вчера, сего-
дня, завтра», «Незнайкина неделя», «Времена года», «Найди ошибку», 
«Не ошибись!», «День и ночь», «Части суток», «Неделя стройся!», «Когда 
это бывает», «Будильник» и т. д. В отведенной зоне висят репродукции 
картин различных художников: «Утро в сосновом бору» И. Шишкина, 
«Утро» С. Чуйкова, «Зимний сон» А. Васнецова, «Золотая осень» И. Ост-
роухова, а также находятся альбомы с временами года и художественным 
словом (стихотворения, загадки, пословицы и поговорки), различные пла-
каты (времена года, часы – определяем время и т. д.). 

С целью выявления эффективности разработки и реализации про-
граммы по использованию дидактической игры в формировании времен-
ных представлений у детей младшего школьного возраста с умственной 
отсталостью был проведен контрольный этап опытно-экспериментальной 
работы. На данном этапе использовались те же диагностические мето-
дики, что и на констатирующем этапе, результаты проведения которых 
показали, что в контрольном классе показатели практически не измени-
лись, а в экспериментальном классе показатели улучшились по всем ха-
рактеристикам, что свидетельствует об эффективности реализации про-
граммы использования дидактической игры в формировании временных 
представлений у детей младшего школьного возраста с умственной отста-
лостью. 

В результате проведенной нами работы у младших школьников сфор-
мировался устойчивый интерес к понятию «время», они научились его хо-
рошо определять, ориентироваться во временных отрезках, планировать 
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свое время и прогнозировать, за какой период справятся с той или иной 
деятельностью. 

Итак, в настоящее время актуальной проблемой в педагогике является 
проблема формирования временных представлений у детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью. Временные представле-
ния – это представления человека о последовательности смены различных 
явлений и состояний материи, которые являются универсальными, базо-
выми категориями в познаниях детьми окружающего мира. Для детей 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью характерны 
нарушения в развитии интеллектуальной, речевой, сенсорной, моторной, 
эмоциональной, неврологической и соматической сферах. Дети данной 
категории характеризуются стойкими нарушениями всей психической де-
ятельности, особенно отчетливо обнаруживающимися в сфере познава-
тельных процессов. 

Большой потенциал в формировании временных представлений у де-
тей младшего школьного возраста с умственной отсталостью имеют ди-
дактические игры, как вид учебного занятия, организуемого в виде учеб-
ной игры и реализующего принципы игрового и активного обучения. В 
работе с детьми младшего школьного возраста с умственной отсталостью 
дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педаго-
гическое явление, так как является игровым методом обучения детей и 
формой обучения. 
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
Аннотация: в статье отражена система сопровождения старше-

классников на пути их профессионального самоопределения. Авторами 
выделен комплекс мероприятий в профориентационной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, адаптация мо-
лодых специалистов, профориентация, мотивация обучающихся. 

Адекватный выбор профессии и устойчивая мотивация к избранной 
профессиональной деятельности способствуют успешной адаптации мо-
лодых специалистов в избранной профессии. В свою очередь, успех про-
фессионального самоопределения обучающихся зависит от эффективно-
сти деятельности специалистов, оказывающих помощь старшеклассни-
кам на этапе выбора профессии. Такая помощь осуществляется через си-
стему профориентационных мероприятий в рамках старших классах в об-
щеобразовательных учреждениях. 

Однако изучение нормативно-правовых и научно-методических мате-
риалов, обеспечивающих допрофессиональную подготовку учащихся, по-
казывает, что существующие подходы к организации и осуществлению 
деятельности по оказанию помощи в профессиональном самоопределе-
нии учащихся недостаточно эффективны [4]. Несмотря на высокий уро-
вень разработанности теории профессиональной ориентации, сложивша-
яся практика профориентации не обеспечивает в полной мере устойчивую 
мотивацию обучающихся к выбранной профессиональной деятельности и 
их последующую успешную адаптацию в профессиональной среде. 

Это обусловливает необходимость определения сущности, структуры 
и содержания социально-педагогической деятельности специалистов, 
оказывающих помощь старшеклассникам на этапе выбора профессии, по-
иска новых подходов к решению проблем, возникающих у них в период 
формирования профессиональных намерений, требует разработки новых 
форм и технологий профессиональной ориентации школьников, которые 
обеспечивали бы эффективное социально-педагогическое руководство в 
их профессиональном самоопределении [5]. 

Содержание социально-педагогического сопровождения подростка в 
профессиональном самоопределении связано с решением следующих задач: 

1) проведение информационной работы; 
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2) обучение способам принятия решений о выборе индивидуального 
образовательного маршрута; 

3) выявление основных ограничителей (затруднений, проблем) выбора; 
4) определение готовности к самостоятельному выбору профиля обу-

чения; 
5) определение реальной проблемы личностно-профессионального са-

моопределения; 
6) изучение индивидуально-психологических особенностей личности; 
7) изучение мира профессий; 
8) определение психологической готовности к личностно-профессио-

нальному самоопределению; 
9) коррекция психологической готовности к личностно-профессио-

нальному самоопределению; 
10) коррекция выбора [5]. 
Целью профессионального самоопределения является постепенное 

формирование у школьника внутренней готовности к осознанному и са-
мостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив 
своего развития (профессионального, жизненного, личностного), готов-
ности рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно 
находить личностно значимые смыслы в конкретной профессиональной 
деятельности. 

Достижение данной цели предполагает взаимодействие двух сторон – 
самоопределяющегося субъекта и субъекта, направляющего, формирую-
щего готовность и способность к адекватному выбору на любом этапе 
жизненного пути. 

Содержательно-процессуальная модель профессионального само-
определения предполагает наличие ценностно-нравственной основы са-
моопределения; знание о выбираемых целях; представление об основных 
внешних препятствиях на пути к намеченным целям; знание путей и спо-
собов преодоления внешних и внутренних препятствий. 

Личный профессиональный план представляет собой основу для само-
определяющейся личности, позволяет выделять особенности профессио-
нального самоопределения, а также дает возможность определять содер-
жание деятельности специалистов, оказывающих помощь учащимся в 
процессе профессионального самоопределения. 

Таким образом, успешное решение проблем профессионального само-
определения учащихся предполагает сформированность у школьника: 

‒ внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построе-
нию, корректировке и реализации перспектив своего развития (адекват-
ный выбор жизненного пути, в том числе профессионального); 

‒ готовности рассматривать себя развивающимся во времени и само-
стоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной профес-
сиональной деятельности (мотивация к избранной деятельности). 

Это способствует адекватному выбору профессии обучающимися, их 
устойчивой мотивации к избранной профессиональной деятельности и 
повышению качества профильной допрофессиональной подготовки, что, 
в свою очередь, должно обеспечивать в последующем успешную адапта-
цию молодых специалистов в профессиональной среде [5]. 

Поскольку профессиональное самоопределение является сложноорга-
низованной комплексной деятельностью, предполагающей взаимодействие 
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самоопределяющегося субъекта и субъекта, направляющего его, успешное 
решение проблем профессионального самоопределения зависит от того, 
как будет организована помощь учащимся в период формирования у них 
профессиональных намерений, каково ее содержание. 

Для достижения наибольшей эффективности комплекс необходимых 
профориентационных мероприятий в общеобразовательном учреждении 
должен осуществляться через специально организованную социально-пе-
дагогическую деятельность с учащимися. 

«Сущность социально-педагогической деятельности заключается в 
том, что она является способом оптимизации процесса социализации на 
основе совершенствования субъекта социализации и гуманизации среды, 
при этом конкретное содержание определяется рядом параметров: объек-
том, на который она направлена, сферой приложения и социальными 
функциями» [2, c. 35]. 

Определяя социально-педагогическую деятельность в профессиональ-
ном самоопределении старшеклассников как систему, необходимо 
назвать ее структурные элементы. 

Любая деятельность имеет свою структуру, которая определяет взаи-
мосвязь и взаимообусловленность элементов деятельности: субъекта 
(того, кто ее осуществляет), объекта (того, на кого она направлена, для 
кого она специально организована), цели (к чему она стремится), содер-
жания, функций (какие при этом функции выполняются), средств (при по-
мощи каких методов и технологий достигается цель). 

Исходя из того, что одной из задач социально-педагогической деятельно-
сти в профессиональном самоопределении старшеклассников является орга-
низация социально-педагогической поддержки со стороны специалистов, в 
качестве основных субъектов обозначенной деятельности выделяются: соци-
альный педагог, психолог (педагог-психолог), учителя, родители [1]. 

Содержание социально-педагогической деятельности предполагает 
передачу учащимся специальных знаний, формирование специальных 
умений и навыков, а также ценностного отношения к избранному виду 
профессиональной деятельности. 

С учетом специфики деятельности субъектов в профессиональном са-
моопределении учащихся старших классов могут быть выделены следую-
щие их функции: 

‒ функции социального педагога: прогностическая, дидактическая, 
организационная, посредническая; 

‒ функции психолога: диагностическая, прогностическая, коррекци-
онная, дидактическая, посредническая; 

‒ функции учителя: дидактическая и прогностическая; 
‒ функции родителей: организационная и прогностическая. 
К средствам относятся все действия, предметы, орудия, приспособле-

ния, методы, формы и технологии, с помощью которых достигаются цели 
деятельности. В качестве средств социально-педагогической деятельно-
сти в профессиональном самоопределении учащихся старших классов 
можно выделить: 

‒ пространственно-временные ресурсы; 
‒ кадровые ресурсы; 
‒ программно-методическое обеспечение; 
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‒ нормативно-правовую базу; 
‒ материальные ресурсы. 
Система социально-педагогического сопровождения представляет со-

бой целостную систему, которая состоит из следующих компонентов: 
1) диагностический компонент – основа для постановки цели и задач. 

Диагностика проводится с применением следующих методов: тестирова-
ние, анкетирование, интерпретация педагогической ситуации (совместно 
с психологом), обращение к педагогам или психологу ребенка, родителям, 
классному руководителю; 

2) организационный – выбор средств социально-педагогического со-
провождения. На организационном этапе осуществляется подбор ко-
манды, определение средств и форм работы; 

3) деятельностный – собственно реализация социально-педагогиче-
ского сопровождения, которая может осуществляться на основе следую-
щих подходов: указание (педагог самостоятельно принимает решение о 
том, что необходимо клиенту), соглашение (условия согласовываются с 
клиентом, обозначая цель и организационные моменты) и согласие (соци-
альный педагог соглашается с предложенной клиентом схемой, но такая 
форма работы малоэффективна); 

4) аналитический – анализ и коррекция деятельности [3]. 
Из сказанного выше следует, что успешное решение проблем профес-

сионального самоопределения учащихся предполагает сформирован-
ность у школьника: 

‒ внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построе-
нию, корректировке и реализации перспектив своего развития (адекват-
ный выбор жизненного пути, в том числе профессионального); 

‒ готовности рассматривать себя развивающимся во времени и само-
стоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной профес-
сиональной деятельности (мотивация к избранной деятельности). 
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оказания педагогической поддержки и помощи молодому педагогу. 
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Современный ритм жизни требует от педагога непрерывного профес-
сионального роста и творческого отношения к работе. Очень важную роль 
играют личностные качества педагога: педагогическая позиция, отноше-
ние к жизни, коллегам, детям. Все эти профессиональные умения и свой-
ства характерны педагогу с многолетним опытом работы. А как же быть 
начинающему педагогу, только что окончившему университет, или во-
обще не имеющему педагогического образования? 

В начале своей профессиональной деятельности молодой педагог 
сталкивается с определенными трудностями. Неумение точно рассчитать 
время на занятии, логично выстроить последовательность этапов занятия, 
затруднения при объяснении материала, отсутствие взаимопонимания с 
детьми, коллегами и родителями / законными представителями. Часто мо-
лодые педагоги испытывают чувство неуверенности в своих действиях, 
вследствие чего возникают проблемы с дисциплиной. По данным психо-
лога М.В. Зязько, 82% начинающих педагогов ставит на первое место 
именно плохую дисциплину на занятиях. Начинающий педагог должен 
освоиться в новом коллективе, наладить правильные отношения с детьми, 
уметь грамотно и эмоционально говорить на занятиях, стараться заинте-
ресовать детей. 

Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается 
напряженностью, важностью для его личностного и профессионального 
развития. От того, как он вольется в педагогический коллектив, зависит, 
состоится ли новоявленный педагог как профессионал или найдет себя в 
другой сфере деятельности. 

По моему мнению, в современных условиях выпускник вуза, колледжа 
в очень короткие сроки адаптируется к новым для него условиям практи-
ческой деятельности, и здесь наставничество заслуживает самого 
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пристального внимания, в нем отражена жизненная необходимость моло-
дого специалиста получить поддержку опытного профессионала, который 
способен предложить практическую и теоретическую помощь. 

На базе образовательных организаций г. Чебоксары успешно реализу-
ется проект «Школа наставничества», с целью научно-методического со-
провождения деятельности начинающих педагогов, повышения их про-
фессионального мастерства, раскрытия индивидуальных педагогических 
способностей, формирования потребности в постоянном саморазвитии и 
самосовершенствовании. Проект делает акцент на практической части, 
что очень важно в работе взаимодействия с молодыми специалистами. 

В своем педагогическом деле я уделяю большое внимание деятельно-
сти наставника и веду активную, творческую, педагогическую работу в 
этом направлении. Мной разработан «План работы педагога-наставника» 
(Приложение 1), который реализуется плодотворно и в полном объеме. В 
рамках «Школы наставничества» в нашем детском саду организованы ме-
роприятия педагогической направленности: показ открытых просмотров 
образовательной деятельности, цикл мастер-классов, спортивные развле-
чения и соревнования, педагогические советы-практикумы, батлы и пр., 
где опытные педагоги делятся наработанными знаниями, умениями и 
навыками. На педагогических семинарах среди педагогов-наставников и 
молодых специалистов особое внимание уделяю расширению знаний пе-
дагогов в сфере педагогической деятельности о педагогических приемах 
взаимодействия с детьми, родителями (законными представителями) и 
коллективом. В заключение каждого мероприятия происходит обсужде-
ние, осмысление своих профессиональных проблем и обмен опытом. Спе-
циалисты рассказывают о своих педагогических находках, самостоя-
тельно в ходе групповых дискуссий вырабатывают пути разрешения воз-
никших проблем. 

Хочется отметить, что в нашем дошкольном учреждении организовано 
групповое консультирование для молодых педагогов, которые имеют 
одинаковые профессионально значимые проблемы. В ходе групповых 
дискуссий и игр рассматриваются конкретные педагогические ситуации, 
пережитые молодыми педагогами. В своей профессиональной деятельно-
сти я активно применяю метод деловой игры, в ходе которой участники 
образовательных отношений максимально приближаются к реальной об-
становке, у педагогов формируются навыки быстрого принятия верных 
решений, умения вовремя увидеть и исправить ошибку. Самым плодо-
творным моментом для молодых специалистов является просмотр прак-
тических занятий, т. к. они позволяют познакомиться с практическим 
опытом работы своих коллег.

Большое значение в работе наставничества имеет индивидуальная ра-
бота. Основным достоинством индивидуального обучения является воз-
можность полной индивидуализации содержания, методов и темпов ока-
зания наставнической помощи молодому инструктору по физической 
культуре. Такая форма работы позволяет следить за каждым действием 
при решении конкретных педагогических задач в процессе профессио-
нальной деятельности, осуществлять корректировку и анализ эффектив-
ного взаимодействия в паре «наставник – молодой специалист». 

По итогам работы за 2021–2022 учебный год, под моим чутким руко-
водством, три молодых инструктора по ФК ДОУ прошли процедуру 
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аттестации. По итогам всестороннего анализа профессиональной деятель-
ности им присвоена первая квалификационная категория. 

Перед молодым, начинающим педагогом – бесконечная дорога к само-
развитию, постижению профессии. И по этой дороге он может идти в оди-
ночестве, пытаясь найти ответы на многие вопросы, решать большие и 
маленькие проблемы, учиться на своих ошибках. А может пройти по 
этому пути рука об руку с верным помощником, другом, единомышлен-
ником. Вместе искать ответы на вопросы, преодолевать трудности, 
учиться на своих ошибках, но всегда иметь возможность обратиться за 
помощью, а самое главное – двигаться вперед, развиваться, расти, стано-
виться профессионалом. 

Я считаю, что именно совместная деятельность наставника и молодого 
педагога ускоряет процесс вхождения начинающего специалиста в обра-
зовательную педагогическую среду. Начинающий педагог чувствует себя 
увереннее, закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии. 
Стремясь к внедрению качественных изменений в жизни детского сада, я 
понимаю, что самое важное – это умение создать атмосферу доброжела-
тельного сотрудничества, быть внимательным ко всем участниками обра-
зовательных отношений, понимать и принимать их потребности и, в то же 
время, быть готовым вести за собой. 

Приложение 1. 
План работы педагога-наставника инструктора по физической культуре 

на 2022–2023 учебный год. 
Молодые специалисты: Т.Ю. Галкина, С.В. Кайкова, Ф.М. Трофимова ‒ ин-

структоры по физической культуре МБДОУ «Детский сад №205» г. Чебоксары 
Наставник ‒ Ларионова Галина Васильевна, МБДОУ «Детский сад №205» 

г. Чебоксары.  
 



Таблица 

Посещение ООД 
и режимных моментов 

Профессиональные умения  
и навыки, которые необходимо 

совершенствовать 

План мероприятий,  
необходимый для решения 

выявленных проблем 
Тема для 

самообразовательной работы 

1 2 3 4
Сентябрь 
1. Знакомство с нормативно-правовой базой учреждения:
‒ изучение целей и задач годового плана; 
‒ структура календарно-тематического планирования;
‒ корректировка рабочей программы инструктора по физической культуре, помощь в составлении перспективного и 
календарно-тематического плана образовательной работы по физическому развитию детей раннего и дошкольного возраста. 
2. Мониторинг детского развития: изучение видов мониторинга, форм его проведения, подбор диагностического материала
посещение НОД на 
основе подвижных игр 

‒ умение правильно подбирать 
подвижные игры для каждой 
возрастной группы; 
‒ умение грамотно 
использовать приемы 
объяснения и показа 

‒ оказание практической 
помощи: мастер-класс 
«Проведение подвижных игр в 
разных возрастных группах»; 
‒ открытый показ НОД на 
основе подвижных игр «Игра-
радость движения» 

Изучить методические 
рекомендации  
по организации проведения 
подвижных игр 

Октябрь 
1. Оформление и ведение документации в физкультурном зале (познакомиться с документацией молодого специалиста –
инструктора по ФК, обсудить существующие проблемы, дать рекомендации по ведению документации). 
2. Оказание практической помощи.
3. Посещение наставником НОД (занятий по физической культуре) с целью выявления профессиональных затруднений и
совместное определение путей их устранения 



Продолжение таблицы 
1 2 3 4

Посещение утренней 
гимнастики 

‒ умение правильно подбирать 
комплексы упражнений; 
‒ умение грамотно 
использовать приемы 
объяснения и показа 

‒ оказание практической 
помощи: мастер-класс 
«Проведение утренней 
гимнастики в разных 
возрастных группах», формы 
утренней гимнастики; 
‒ открытый показ утренней 
гимнастики с элементами 
фитнеса «Театр папы Карло» 

‒ изучить методические 
рекомендации по организации 
утренней гимнастики в ДОУ; 
‒ подобрать комплексы 
упражнений для утренней 
гимнастики (с мячом) 

Ноябрь 
1. Консультация «Как подготовить конспект спортивного мероприятия».
2. Оказание практической помощи по разработке и оформлению конспекта спортивного досуга.
Посещение досуговых 
мероприятий 

‒ умение грамотно 
организовывать спортивные 
развлечения; 
‒ умение управлять 
самостоятельной двигательной 
деятельностью детей; 
‒ организация индивидуальной 
работы с детьми 

1. Консультация «Как
подготовить конспект 
спортивного мероприятия». 
2. Оказание практической
помощи по разработке и 
оформлению конспекта 
спортивного досуга 
(содержание, дозировка, 
методические указания) 

изучить методические 
рекомендации по организации и 
проведению спортивного 
развлечения, также 
организацию руководству 
самостоятельной двигательной 
деятельности детей 

Декабрь 
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов по составлению синквейнов в работе с детьми, пропаганда и
распространение инновационной педагогической технологии. 
2. Анализ педагогических ситуаций, стилей педагогического общения
с детьми. 
3. Дискуссия на тему «Трудная ситуация в работе с детьми, и ваш выход
из нее» 



Продолжение таблицы 
1 2 3 4

посещение консультационного 
пункта с целью выявления 
профессиональных  
затруднений  
и совместное определение  
путей их устранения 

активизировать самостоя-
тельную работу педагогов, 
дать возможность заимство-
вать элементы педагогиче-
ского опыта для улучшения 
собственного 

Мастер-класс «Использова-
ние технологии «Синквейн» 
Педагогический батл  
«Будь уверен» 

Познакомить педагогов с 
технологией синквейн  
и с рекомендациями по про-
ведении технологии 

Январь 
1. Подготовка детей к «Веселым стартам».
2. Оказание практической помощи: упражнения тренирующего характера на развитие физических качеств (быстроты, силы,
гибкости, выносливости) 
посещение ООД  
с детьми старшего  
дошкольного возраста 

‒ умение грамотно 
подготовить ООД; 
‒ умение сопоставлять за-
дачи и содержание ООД; 
‒ умение использовать раз-
ные методы  
и приемы для решения по-
ставленных задач; 
‒ умение дать оценку техни-
ческим навыкам детей; 
‒ умение подвести итог 

‒ оказание практической по-
мощи: упражнения трениру-
ющего характера на развитие 
физических качеств (быст-
роты, силы,  
гибкости, выносливости); 
‒ мастер-класс (показ ООД 
педагогом-наставником). 
‒ индивидуальная консуль-
тация «Подготовка детей к 
«Веселым стартам» 

изучить методические реко-
мендации по развитию физи-
ческих качеств у детей стар-
шего дошкольного возраста 



Продолжение таблицы 
1 2 3 4

Февраль 
1. Формы взаимодействия с родителями «Детский сад и семья – партнеры и друзья».
2. Оказание практической помощи: совместная разработка конспекта спортивного развлечения с участием пап
Посещение спортив-
ного развлечения  
с участием пап 

‒ умение грамотно подготовить 
конспекта спортивного  
развлечения; 
‒ умение сопоставлять задачи  
и содержание; 
‒ умение использовать разные 
методы и приемы для решения 
поставленных задач; 
‒ умение дать оценку двига-
тельным навыкам детей; 
‒ умение подвести итог меро-
приятия 

‒ индивидуальная консульта-
ция: совместная разработка  
конспекта спортивного  
развлечения с участием пап; 
‒ мастер-класс (показ  
спортивного развлечения 
педагогом-наставником); 
‒ индивидуальная  
консультация  
«Подготовка и проведение ООД 
по двигательной деятельности» 

изучить методические  
рекомендации по развитию 
двигательных навыков  
детей, особенностей  
организации двигательной  
деятельности  
во взаимодействии  
с родителями  

Март 
1. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ.
2. Посещение наставником НОД (занятий по физической культуре) с целью выявления профессиональных затруднений при
применении здоровьесберегающих технологий и совместное определение путей их устранения 
посещение ООД по 
ОО «Физическое раз-
витие» с использова-
нием здоровьесбере-
гающих технологий 

‒ умение грамотно подготовить 
ООД; 
‒ умение сопоставлять задачи и 
содержание ООД; 
‒ умение использовать разные 
методы и приемы для решения 
поставленных задач; 
‒ умение дать оценку двига-
тельной деятельности детей; 
‒ умение подвести итог 

‒ индивидуальная консультация 
«Подготовка и проведение ООД 
по применению  
здоровьесберегающих  
технологий» 
‒ мастер-класс (показ 
ООД педагогом-наставником) 
«Фитбол-гимнастика», «Игро-
вой стретчинг» 

‒ изучить методические  
рекомендации по ознакомлению 
детей со здоровьесберегающей 
технологией «Фитбол-гимна-
стика», «Игровой стретчинг»; 
‒ познакомиться  
с методической литературой: 
Сайкина Е.Г., Кузьмина.  
«Фитбол-гимнастика»;  
Сулим Е.В. «Игровой  
стретчинг»  



Продолжение таблицы 
1 2 3 4

Апрель
1. Организация самостоятельной двигательной активности детей в условиях детского сада.
2. Особенности проведения подвижных игр.
3. Оказание помощи при подготовке к выступлению на родительском собрании 
Посещение  
прогулки  
(в индивидуаль-
ной и  
в самостоятель-
ной двигатель-
ной активности  
детей). 
Самостоятель-
ные игры,  
досуг, общение и 
деятельность  
по интересам  
во 2-й половине 
дня 

‒ умение грамотно подготовиться к 
самостоятельной двигательной ак-
тивности детей; 
‒ умение сопоставлять задачи 
и содержание прогулки; 
‒ умение использовать разные ме-
тоды и приемы для привлечения 
внимания детей; 
‒ умение организовать и провести 
подвижную игру на прогулке с уче-
том погодных условий, сезонности, 
места проведения и т. д. 

‒ индивидуальная консультация
«Подготовка и проведение двига-
тельной активности на участке»; 
‒ мастер-класс по созданию  
полосы препятствий, чтобы дети 
могли выполнять различные  
двигательные задания; 
‒ помощь наставника  
к выступлению собрания на роди-
тельском собрании; 
‒ выбор темы; 
‒ определение целей, разработка 
сценария родительского собрания; 
‒ знакомство основными этапами 
проведения собрания 

‒ изучить методические рекоменда-
ции по организации прогулки с 
детьми дошкольного возраста; 
‒ познакомиться с методической 
литературой: Рунова М. Обеспече-
ние двигательной активности детей 
на прогулке: старший дошкольный 
возраст / М. Рунова // Дошкольное 
воспитание. – 1990. – №8. –  
С. 12‒16. Рунова М.А. Формирова-
ние оптимальной двигательной ак-
тивности / М.А. Рунова // Дошколь-
ное воспитание. – 2000. ‒ №6. –  
С. 30–37 

Май 
1. Планирование физкультурно-оздоровительной работы в летне-оздоровительный период.
2. Результаты итогового мониторинга по образовательной области «Физическое развитие».
3. Обсуждение итогов работы и планы на будущий учебный период 
Повторное по-
сещение НОД 
или режимных 
моментов  

умение применять 
полученные умения 
и навыки на прак-
тике 

‒ планирование необходимой индивидуальной ра-
боты на следующий учебный год (если в этом есть 
необходимость); 
‒ физкультурное занятие «Мячи ‒ мои друзья»; 
‒ утренняя гимнастика с элементами игро-танца 
«Двигайся ‒ замри!»; 
‒ спортивный праздник «Папа, мама и я ‒спортивная 
семья»; 
‒ мастер-класс «Динамическая пауза как здоровьесбе-
регающая технология» 

‒ выявление новых интересов и по-
требностей молодого педагога на 
следующий учебный год; 
‒ самостоятельная двигательная де-
ятельность «Путешествие по рус-
ским народным подвижным иг-
рам»; 
‒ родительское собрание «Будь 
здоров, малыш!» 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос развития детского техни-
ческого творчества как одного из важных способов формирования про-
фессиональной ориентации детей. 

Ключевые слова: инженерное мышление, исследование, эксперимен-
тирование, техническое творчество, конструирование, моделирование. 

Инженерное мышление – самое естественное для дошкольника. 
Именно в этом возрасте возникают первые представления о том, как 
устроен мир, первые попытки познать его через творчество. Дети в дет-
ском саду постоянно заняты созданием чего-то нового, изучением, иссле-
дованием, экспериментированием. В процессе обучения они приобретают 
знания. Но, самое главное, они учатся мыслить нестандартно. Они начи-
нают понимать, что такое творческий процесс, что значит начать с идеи и 
превратить ее в реальный проект с конечным результатом. 

Детское техническое творчество – это одна из форм самостоятельной 
деятельности ребенка, при которой он отклоняется от привычных и зна-
комых способов проявления окружающего мира, экспериментируя и со-
здавая что-то новое для себя и других, это конструирование приборов, мо-
делей, механизмов и других технических объектов. 

Техническое творчество – самая многогранная и интересная область 
детского увлечения, мир романтики, поиска и фантазии. На начальном 
этапе основное внимание уделяется субъектной стороне творческой дея-
тельности ребенка. С раннего возраста детское творчество формируется 
по мере познания им свойств предметного мира и взаимодействия с окру-
жающими людьми через игру. В дошкольном возрасте детское творчество 
проявляется в создании сюжета ролевой игры и продуктивной деятельно-
сти: рисовании, лепке, конструировании. 

Значение технического моделирования и дизайна для целостного раз-
вития ребенка очень велико. 

Мир технологий очень велик и разнообразен. Моделирование и проек-
тирование позволяют развить дизайнерские навыки, техническое мышле-
ние и внести свой вклад в познание окружающей действительности. 

Первый шаг в мир техники и технического творчества ребенок делает, 
когда знакомится с игрушкой дома и в детском саду. В познавательном 
плане это область представлений о технических образах, понятиях, типах 
«большой» техники, ее назначении и рабочих функциях. У дошкольников 
проявляется активный познавательный интерес, выражающийся в стрем-
лении узнать, «что внутри», развернуть игрушку, узнать, как она устроена 
и как работает. При этом есть желание творить – делать, строить что-то 
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своими руками. Дети охотно играют с игровыми наборами – конструкто-
ром, позволяющим варьировать сочетание одних и тех же технических 
элементов в различных сочетаниях. Дети стараются использовать в своей 
работе разнообразный вспомогательный материал, который есть под ру-
кой, т. е. конструируют. 

Конструирование (от латинского construe строю, создаю) означает со-
здание модели, построение, приведение в полный порядок и взаимосвязь 
различных предметов, частей, элементов. 

Под детским конструированием принято понимать создание новых 
разнообразных построек из строительного материала, изготовление поде-
лок и игрушек из бумаги, картона, дерева и других материалов. Есть два 
типа конструирования: техническое и художественное. Техническое кон-
струирование – это когда дети отображают реально существующие объ-
екты. К техническому типу конструкторской деятельности относят: кон-
струирование из деталей конструктора, имеющих разные способы креп-
ления, конструирование из строительного материала, конструирование из 
крупногабаритных модульных блоков и т. д. К художественному типу 
конструирования мы можем отнести конструирование из бумаги, картона, 
конструирование из природного материала, конструирование из бросо-
вого материала. 

Основным материалом для конструирования, с которого начинается 
знакомство ребенка с этим видом деятельности, является конструктор. 

Конструирование – сложный, многогранный, творческий процесс. Об 
этом необходимо помнить постоянно. Здесь нет мелочей, начиная с поста-
новки цели труда и заканчивая готовым изделием. Нельзя давать детям 
непосильные задания, работы должны быть выбраны с учетом возрастных 
особенностей ребенка. Главное, чтобы дети самостоятельно думали и, со-
здавая новую поделку, вносили в ее конструкцию что-то новое. Пусть ре-
бята фантазируют, ощутят радость познания, радость труда. 

Задачами педагогов дошкольных учреждений в этом направлении ста-
новятся: 

‒ пробудить в ребенке интерес к техническому образованию, инженер-
ным дисциплинам, математике и предметам естественнонаучного цикла; 

‒ определить склонности и способности ребенка к математике и пред-
метам естественнонаучного цикла; 

‒ создать условия для качественного овладения дошкольниками зна-
ниями по выбранным предметам и для развития врожденных способно-
стей к освоению этих предметов. 

Таким образом, можно констатировать, что в процессе конструирования 
дошкольник опирается на свои умственные способности, в тоже время, и 
само конструирование является средством умственного развития. 
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В условиях экономических, социальных и политических преобразова-
ний при формировании новой системы хозяйствования важно учесть вли-
яние социальных, культурных, исторических, экономических и природ-
ных факторов деятельности человека. 

В современных условиях развития институциональной теории сомнитель-
ным остается вопрос установления состава трансакционных издержек оппор-
тунистического поведения. Кроме того, экономическое развитие отдельных 
субъектов тормозится неимением методики оценки данных издержек. 

Оппортунизм (лат. opportunus – удобный, выгодный) – термин, ис-
пользуемый в политике и политологии, а также в экономике. 

Термин «оппортунистическое поведение» в экономический оборот 
был введен О. Уильямсоном и значил недобросовестное поведение эконо-
мических субъектов, нарушение условий сделки. С его точки, оппорту-
низм является такой формой поведения экономического агента, если им 
предоставляется неполноценная или искажённые данные. Подобное пове-
дение ведёт к зарождению информационной асимметрии, что усложняет 
взаимодействие и организацию как до заключения сделки (ex ante), так и 
после (ex post). По его мнению, оппортунистическое поведение сопря-
жено с использованием особых активов в процессе реализации отношен-
ческого договора и ограниченными возможностями измерения участия 
любой из сторон в процессе выполнения условий договора. 

Таким образом, оппортунистическое поведение – это такое поведение, 
которое направлено на достижение собственных целей одной из сторон в 
следствии обмена некими благами, следствием которого есть неисполне-
ние критериев «добросовестности». 

Однако каждый человек желает и устроен так, что стремится макси-
мально получить свою выгоду, но при этом минимально затратить свои, 
будь то экономические или физические, ресурсы. Что влечет за собой 
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определенные сложности в виде главной проблемы оппортунистического 
поведения – дискомфорт другому лицу, от размера такого поведения за-
висят и величины последствий. Большинство оппортунистов преследуют 
целью небольшую выгоду, однако получаемую в более короткие сроки, 
нежели плоды сотрудничества. Стоит заметить, что оппортунисты в боль-
шинстве своем не понимают, какой размер вреда могут нанести своими 
действиями и непреднамеренными диверсиями. Очень большая часть оп-
портунистических действий невозможно выявить даже после их сверше-
ния, чего нельзя сказать о поведении личности оппортуниста, также эти 
действия находятся на грани законности, в частности, случаи, о которых 
будет идти речь ниже. 

В сфере образования оппортунизм встречается и разделяется на 2 вида: 
1) предконтрантый оппотунизм;
2) постконтрактный оппортунизм.
Первый из данных типов – «Предконтрактный оппортунизм» ‒ осно-

вывается на неверной оценке моральных качеств другого участника соци-
ального взаимодействия опираясь на уровень общественного доверия, 
специфический для конкретной культуры. По словам Ф. Фукуямы, «дове-
рие есть возникающее в рамках определенного сообщества ожидание 
того, что все члены данного сообщества будут вести себя нормально и 
честно, проявляя готовность к взаимопомощи в соответствии с общепри-
нятыми нормами». Фукуяма Ф. Социальные на основе обнаруженных 
причин происхождения и состава издержек оппортунистического поведе-
ния существует определенная классификация. 

Наглядным примером предконтрактного оппортунистического пове-
денияледующее поведение абитуриентов: предположим, что на рынке – 
абитуриенты двух типов: «качественные» и «некачественные». «Каче-
ственные»: профессионально, личностно ориентированы, имеют высокие 
баллы, соответствующие знаниям, умениям и навыкам. «Некачествен-
ные»: ориентированы на приобретение профессии извне (родители, дру-
зья), имеют завышенный бал, не соответствующий реальным знаниям, 
или низкий. Для получения учебным заведением максимальной выгоды 
«качественные» абитуриенты должны приниматься, а «некачественные» 
могут приниматься по некоторой цене. Все родители осведомлены о ка-
честве предлагаемых ими абитуриентов, причем «продавцы» «некаче-
ственных» абитуриентов выдают их за качественные, обманывая доверие 
покупателей (учебные заведения). В ситуации «некачественных» абиту-
риентов издержки по времени и энергоресурсам несут преподаватели. В 
результате «неблагоприятного отбора» организация несёт издержки по 
имиджу, что впоследствии может привести к материальным издержкам. 
Администрация вынуждена нести дополнительные издержки по времени 
и энергоресурсам, чтобы усилить контроль над немотивированными дан-
ной ситуацией преподавателями и студентами. Можно обобщить, что уже 
на первоначальной стадии формирования взаимодействия между абиту-
риентами и учебным заведением присутствует фактор неполноты инфор-
мации, что приходится учитывать в ходе дальнейшего выстраивания стра-
тегии взаимодействия. 

Второй вид оппортунистического поведения распространен чуть чаще 
чем предконтрактный – «Постконтракный оппортунизм». В данном 
типе оппортунизма распространено «Отлынивание» как реализация оппор-
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тунистического поведения, данным методом учащийся фактическое 
рабочее время оказывается меньше, чем его номинальное. Но при этом 
издержки отлынивания равны полностью стоимости «украденного» вре-
мени студентом, поэтому добросовестному преподавателю нужно будет 
тратить своё дополнительное время на то, чтобы набрать знаний 
студенту с программными требования университета. Что в некоторых 
случаях бывает невозможно. 

Однако самое распространенное среди оппортнустического поведе-
ния – поведение сокрытия информации, что включает в себя предкон-
трактные и постконтрактные виды оппортунизма. Под сокрытием инфор-
мации на предконтрактном уровне понимается утаивание определенных 
«подводных камней», которые могут «бросить пыль в глаза» человеку, 
выбирающему учебное учереждение и быть определенной основой для за-
ключения договора именно с этим учебным учереждением, с другой сто-
роны, сокрытие информации может присутствовать и на постконтрактном 
уровне в виде морального риска при обучении студентов со стороны 
преподователя, а также обучаемости у такого преподователя со стороны 
студентов. 

Также на постконтрактном уровне оппортунистического поведение 
присутствует сокрытие действий и намерений. Скрытое действие пред-
ставляет из себя попытку контроля путем преимущества одной стороны 
над другой и использование получаемого под контроль времени, одной из 
сторон во благо себя и своих интересов. В качестве скрытых намерений 
присутствует попытки «вытравить» одну из сторон путем вымогатель-
ства, шантажа или ассиметрии информации маскируемой под «недоста-
точную инфомируемость» одной из сторон по ее личной вине. 

Чтобы избежать или уменьшить урон от любого вида оппортунисти-
ческого поведения применяется «сила» государства и нормативы, уста-
новленные им. В качестве примера такой защиты можно привести актив-
ную слежку за исполнением контрактов об получении / предоставлении 
образования всеми сторонами, заключившими данный контракт, однако 
такого рода слежка не может обеспечить полную гарантию отсутствия 
постконтрактного оппортунизма, что может исправить вводимые госу-
дарством реформы направленные на нейтрализацию такого рода оппорт-
нузима, все чаще высшие учебные заведения становятся похожими на ти-
повые клиентоориентированные организации, что имеет эффект в виде 
вовлеченности студентов и преподователей в полной мере получить или 
предоставить услугу в виде образования. 
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Аннотация: в статье выделяются значимые компоненты, которые 

необходимо повышать педагогу, это творческий потенциал и поведение 
и саморегуляция. С этой целью автором был проведён формирующий 
этап эксперимента. Для этого был разработан комплекс занятий на ос-
нове кейса-технологии. С целью эффективного повышения уровня сфор-
мированности профессиональной этической культуры педагога автор 
использует кейс-технологии. Решение различных сложных ситуаций, ко-
торые находятся в кейсах, позволяет педагогу сформировать такие ком-
петенции, как саморегуляция, гуманность, творческий потенциал, уме-
ние строить конструктивный диалог. 

Ключевые слова: профессиональная культура педагога, компоненты, 
эксперимент, педагогика, кейс-технология. 

Проблема измерения культуры связана с критериями и уровнями ее 
сформированности. В теории и практике педагогического образования су-
ществуют общие требования к выделению критериев: предметность, пол-
нота, непротиворечивость, интерпретируемость, проверяемость, досто-
верность [1]. 

На основе изученной информации, в рамках диссертационного иссле-
дования, мы уже провели констатирующий этап эксперимента. Благодаря 
этому мы выделили основной спектр проблем и задач, которые нам пред-
стоит решить. Мы выделили по пяти компонентам средние результаты и 
пришли к выводу, что для педагогов необходимо разработать определен-
ный комплекс занятий для поднятия уровня сформированности профес-
сиональной этической культуры у педагога. 

С целью повышения уровня сформированности таких компонентов, 
как творческий потенциал и поведение и саморегуляция нами был прове-
дён формирующий этап эксперимента. 

На каждом семинаре применялись различные комплексы упражнений, 
а также кейсы, способствующие формированию этической профессио-
нальной культуры у педагогов. Формирующий этап эксперимента прово-
дился на педагогических семинарах. Было проведено 6 занятий с приме-
нением кейс-технологии. 

Разработанный нами комплекс включает в себя практические инфор-
мационные занятия, мониторинг, решение кейсов по различным педаго-
гическим ситуациям. Данный комплекс разработан с целью помочь педа-
гогам повысить, улучшить свои знания и навыки, свой уровень в своей 
профессиональной деятельности. Высокий уровень сформированности 
этической культуры у педагога поможет ему в общении с детьми, колле-
гами, родителями, в построении правильного диалога и в разрешении раз-
личных конфликтов и ситуаций в профессиональной деятельности. 
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Комплекс кейсов по повышению уровня сформированности этической 
культуры у педагога разработан и апробирован в практике работы с педа-
гогами МБУ «Школа №16» в 2022–2023 гг. Данный комплекс был разра-
ботан для педагогов начального и среднего звена. Комплекс используе-
мых занятий разработан для создания условий повышения уровня этиче-
ской культуры у педагогов. 

Задачи, реализуемые данной программой: 
‒ раскрыть желание и потенциал творческой активности; 
‒ сформировать культура профессионального поведения; 
‒ владение коммуникативным контролем. 
Комплекс состоит из 6 занятий. 
Первое занятие посвящено решению кейса «Педагог ‒ родитель». Дан-

ное занятие позволяет педагогам научиться грамотно строить диалог с ро-
дителями, саморегуляции и уметь находить выход из различных ситуаций. 

Второе занятие посвящено взаимоотношениям педагогов внутри кол-
лектива «Педагог ‒ педагог». Н данном занятии при помощи кейсов педа-
гоги учились смотреть на ситуацию с разных сторон, повышать уровень 
своей профессиональной этики. 

Третье занятие было разработано с целью улучшения навыков взаимо-
действия с учениками «Педагог ‒ ученик». На данном занятии решались 
кейсы, в которых были сложные ситуации с учениками, где педагог дол-
жен был проявить высокий уровень профессиональной культуры как пе-
дагога. 

Четвертое занятие раскрывало у педагогов экспериментальной группы 
творческий потенциал, путем решения кейса «Творческий потенциал». 
Данное занятие формирует у педагога желание к новым открытиям, 
идеям, нестандартному подходу и творческое начало. 

Пятое занятие было посвящено ценностно-ориентированному компо-
ненту профессиональной этической культуры педагога «Этика педагога». 
Данный кейс формирует у педагога такие ценности как гуманизм, отзыв-
чивость, умение видеть эмоции и чувства других людей. 

Шестое занятие было заключительным. Педагоги узнали о новых ме-
тодах и приемах для лучшего взаимодействия с детьми на уроках, а также 
с родителями при различных сложных ситуациях в профессиональной де-
ятельности. 

Для большинства педагогов самым главным и важным стало то, что 
они осознали важность владения профессиональной этической культурой. 

Педагоги сформировали для себя правила ведения конструктивного 
диалога с учениками, коллегами, родителями в профессиональной сфере, 
посредством решения кейсов. 

Таким образом, нами было проведено 6 занятий, направленных на по-
вышения уровня сформированности профессиональной этической куль-
туры у педагога. 

На протяжении всех занятий педагоги были полностью вовлечены в 
решения кейсов, производились профессиональные дискуссии, которые 
приводили к общему решению. Формировалось правильное видение си-
туации и проблемы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: статья посвящена вопросу физического воспитания де-
тей дошкольного возраста. Авторы расширили содержание методики 
организации физического воспитания для повышения эффективности 
обучения. Особое внимание уделяется методам воспитания, которые 
дают возможность всем детям развить физическую силу, выносливость, 
ловкость, быстроту реакции, сформировать потребность в физическом 
совершенствовании. 

Ключевые слова: дошкольное образование, физическое воспитание, 
методика организации физического воспитания. 

В настоящее время физическое развитие детей дошкольного возраста 
продолжает иметь особую значимость. Ни в какой другой период жизни 
физическое воспитание не связано так тесно с общим воспитанием, как в 
первые годы жизни ребенка. Именно в дошкольном возрасте формируется 
физическое здоровье ребенка. Важно на этом этапе сформировать у детей 
базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 
потребность в систематических занятиях физической культурой. 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей учебно- 
воспитательной работы в детском саду и занимает приоритетное место в 
подготовке детей к жизни. 

Работа по физическому воспитанию отличается многообразием форм, 
требующих от детей проявления организованности, инициативы. Это спо-
собствует воспитанию организационных навыков, активности, находчи-
вости. Осуществляется в тесной связи с умственным, эстетическим вос-
питанием, физическое воспитание содействует всестороннему развитию 
ребенка. Наиболее важным разделом работы с детьми дошкольного воз-
раста является правильная организация физического воспитания. 

Главными, на наш взгляд, задачами физического воспитания дошколь-
ников являются следующие: 

‒ охрана и укрепление здоровья ребенка с целью нормального функ-
ционирования всех органов и систем организма; 

‒ обеспечение своевременного и полноценного физического развития; 
‒ развитие правильной координации движений; 
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‒ обеспечение бодрого уравновешенного состояния ребенка; 
‒ воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Для решения задач физического воспитания детей дошкольного воз-

раста используются как гигиенические факторы, естественные силы при-
роды, так и физические упражнения. Полноценное физическое воспита-
ние достигается при комплексном применении всех средств, так как каж-
дое из них по-своему влияет на организм человека. Для полноценного фи-
зического развития ребят, реализации потребности в движении в нашем 
ДОУ созданы определенные условия комплексного использования всех 
средств физического воспитания: 

‒ создание системы двигательной активности в течение дня; 
‒ утренняя гимнастика (ежедневно); 
‒ прогулки с включением подвижных игр; 
‒ пальчиковая гимнастика (ежедневно во время режимных моментов); 
‒ зрительная, дыхательная, коррегирующая гимнастика; 
‒ оздоровительная гимнастика после дневного сна; 
‒ ходьба по массажным коврикам, песку, гальке; 
‒ спортивные досуги, развлечения, праздники (1 раз в месяц); 
‒ дни здоровья (с привлечением родителей) 1 раз в квартал. 
Безусловно, особое значение придается развитию движений и физиче-

ской культуры на физкультурных занятиях. Поэтому мы используем раз-
личные варианты проведения физкультурных занятий: 

‒ занятия по традиционной схеме; 
‒ занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней ма-

лой интенсивности; 
‒ занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух ко-

манд выявляют победителей. 
Важно привить дошкольникам вкус к занятиям физкультурой. Сделать 

это не просто. В дошкольном учреждении ребенок проживает треть своей 
дошкольной жизни. И эту жизнь его организуют сотрудники детского 
сада. Основная часть этой работы приходится на педагогов. Мы создаем 
развивающую среду для детей, организуем их двигательную активность. 

Предварительно проанализировав данную проблему, был разработан 
проект «Чтоб здоровым быть сполна физкультура всем нужна». Разрабо-
танный проект включает в себя комплексы двигательно- оздоровительных 
игровых мероприятий. Эти мероприятия включаются в режим дня: в 
утреннюю гимнастику, физкультурные паузы между различными видами 
занятий в группе, в занятиях физической культурой. Они направлены на 
обучение детей основным двигательным навыкам, навыкам правильного 
дыхания, профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата, фор-
мирование мотивации достижения успеха у дошкольников как условия, 
необходимого для потребности занятий физкультурой. 

В процессе воспитательной деятельности стараемся так строить свою 
работу, чтобы дети много двигались. Недаром древнегреческие мудрецы 
говорили: «Хочешь быть здоровым – бегай!» 

Для каждой формы двигательной активности был разработан ком-
плекс методических рекомендаций, в который входит описание деятель-
ности, а также предлагаются различные способы проведения. В данных 
разработках приводится перечень упражнений и двигательных заданий, 
которые можно выполнить в процессе игровой деятельности, а также 
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дается описание подвижных игр и игровых упражнений с указанием цели 
и правил игры. 

Для некоторых игр предлагается стихотворное сопровождение, преду-
сматриваются различные варианты их проведения. Тематика и возрастная 
направленность подвижных игр отличается разнообразием. Так же разра-
ботаны несложные сюжетные игры для детей младшего дошкольного воз-
раста, вместе с ними предлагается описание игр с правилами для детей 
средней группы. 

Так же нами разработаны игры для формирования познавательной 
сферы ребенка, на закрепление навыков счета, для развития и активиза-
ции словаря («Шире шагай, цвет называй», «Паровозик» и другие). По-
движные игры вместе с тем помогают решать и другие задачи обучения. 
Разработанные в рамках исследования игровые упражнения нашли свое 
применение в проведении комплексов гигиенической гимнастики после 
дневного сна. Небольшие двигательные рассказы с занимательным сюже-
том вызывают живой интерес у детей, позволяют сделать их пробуждение 
активным и бодрым. 

Двигательно-игровые комплексы с успехом применялись при органи-
зации спортивных развлечений, что еще раз отражает их вариативность. 
Мероприятия по формированию основ двигательной активности у детей 
дошкольного возраста в течение дня, правильно составленный двигатель-
ный режим дают свои результаты: дети спокойны, активны, отсутствует 
плач, возбуждение, дети не отказываются от еды, они спокойно и быстро 
засыпают, крепко спят и просыпаются бодрыми. 

Движение и игра для малыша не только жизненная необходимость – 
это сама жизнь. В своей работе используем игровую форму проведения 
занятий, зарядки, гимнастики пробуждения. Если ребенок много двига-
ется, он быстрее и легче привыкает к новой обстановке. Малыши охотнее 
идут в группу, мгновенно перестают плакать, если переключаем их вни-
мание на активную двигательную деятельность. Стараемся значительно 
разнообразить движения и в играх с использованием физкультурных по-
собий. Движение превращается в занимательный сюжет, особенно если 
есть атрибуты для игры: шапочки с изображением различных животных, 
насекомых, жилетки с автомобилями, различные вещи для ряженья, 
нагрудные знаки и другое. 

В процессе исследования было разработано и изготовлено многофунк-
циональное спортивное пособие «Цветик-семицветик» (по названию 
нашей группы). Это цветок – массажер, большого диаметра весом около 
2 кг. Применялось для укрепления мышц и связок стоп с целью предупре-
ждения плоскостопия. Как вариант цветные лепестки использовались при 
обучении детей прыжкам через препятствия, бегу змейкой между предме-
тами, при проведении общеразвивающих упражнений. 

В ходе реализации проекта было изготовлено нестандартное мно-
гофункциональное физкультурное оборудование для подвижных игр и 
коррегирующих упражнений «Паровозик». Пособие сделано из легкого 
прочного материала. «Паровозик» представляет собой цепочку из коври-
ков с изображением вагонов разной геометрической формы, которые со-
единены между собой. Каждый вагончик разного цвета и формы. Это яр-
кое цветное оборудование позволяет значительно разнообразить двига-
тельную деятельность детей на физкультурных занятиях и в режимных 
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моментах, организовать множество увлекательных коррегирующих 
упражнений, интересно провести утреннюю гимнастику. «Паравозик» 
можно использовать в работе с детьми разного возраста. Нами составлены 
комплексы коррегирующих упражнений с использованием «Паровозика». 

Таким образом, реализация проекта, позволила расширить содержание 
методики организации физического воспитания, повысить её эффектив-
ность, привлечь нераскрытые ресурсы детского организма. Использова-
ние в работе физкультурно-оздоровительных комплексов и методов дают 
возможность всем детям овладеть наиболее рациональными способами 
выполнения движений, развить физическую силу, выносливость, лов-
кость, быстроту реакции, сформировать потребность в физическом совер-
шенствовании. 
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Аннотация: в статье проанализирована проблема формирования го-
товности педагогов к психолого-педагогическому сопровождению адап-
тации детей раннего дошкольного возраста. Описаны этапы психолого-
педагогического сопровождения адаптации детей раннего дошкольного 
возраста. Обоснованы условия подготовки педагогов к психолого-педаго-
гическому сопровождению адаптации детей в дошкольном образова-
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Ключевой задачей в соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования является задача сохране-
ния и укрепления физического и психологического здоровья детей [4]. 

Акцентировано внимание об эмоциональном благополучии ребенка 
в дошкольной образовательной организации, поскольку эмоциональное 
благополучие является важнейшим показателем того, что ребенку ком-
фортно, он успешно справляется с текущими жизненными задачами. 
Адаптация является периодом, который характеризуется повышенным 
действием стресс-факторов. Поступление ребенка в дошкольное образо-
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вательное учреждение является первым серьезным стрессом, связанным 
с вхождением ребенка в новую социальную среду. 

Важную роль в процессе адаптации детей в дошкольном образователь-
ном учреждении играет воспитатель. От уровня его готовности к реше-
нию проблемы, компетенций зависит, как пройдет процесс адаптации де-
тей раннего возраста [9]. 

Адаптация детей раннего дошкольного возраста является сложным 
процессом, что обусловлено особенностями возраста детей, а именно их 
эмоциональной восприимчивостью, чувствительностью, низким уровнем 
саморегуляции. Кроме того, для большинства детей поступление в дет-
ский сад является первым длительным опытом расставания с родителями. 

Исходя из этого мы определяем, что педагогу необходимо создавать 
благоприятные для детей условия, осуществлять взаимодействия со се-
мьей воспитанников, использовать целесообразные формы и методы, ор-
ганизовывать развивающую предметно-пространственную среду в соот-
ветствии с интересами и особенностями детей. 

Важным в адаптации детей является процесс психолого-педагогиче-
ского сопровождения. Для определения данного понятия мы выделили не-
сколько подходов различных авторов. 

По мнению И.А. Ивановой, данное понятие означает особый вид деятель-
ности педагога, целью которого является создание психологически комфорт-
ных условий обучения, воспитания и развития воспитанников и учащихся в 
системе взаимодействия субъектов воспитательного процесса [2]. 

Е.А. Савина акцентирует внимание на сохранении психологического 
здоровья в процессе адаптации и именно с данным процессом связывает 
понятие «психолого-педагогическое сопровождение» [5]. 

Т.В. Косенкова считает, что психолого-педагогическое сопровожде-
ние – это модель взаимодействия субъектов воспитательного процесса, 
обеспечивающая комфортное пребывание детей раннего дошкольного 
возраста в дошкольной образовательной организации [3]. 

Л.А. Головчиц акцентирует внимание на том, что психолого-педагоги-
ческое сопровождение должно включать диагностику, развивающие и 
коррекционные занятия, обеспечение внешних условий адаптации и вза-
имодействие субъектов воспитательного процесса [1]. 

Анализ научных исследований и опыта педагогов позволил сделать 
вывод о том, что подготовка педагогов к психолого-педагогическому со-
провождению адаптации детей к условиям ДОУ будет эффективным при 
реализации следующих условий: 

‒ формировании у педагогов знаний об особенностях процесса адап-
тации, методах диагностики адаптации детей, способах создания благо-
приятной психологической среды посредством мастер-классов, семина-
ров, знакомства с методическими пособиями и т. п.; 

‒ стимулировании педагогов, родителей, специалистов к поиску эф-
фективных методов, приемов для успешной социальной адаптации детей 
раннего возраста в ДОУ; 

‒ организации взаимодействия всех субъектов педагогического про-
цесса; 

‒ развитии рефлексии педагогической деятельности [7]. 
С целью определения эффективности выдвинутых условий нами было 

проведено исследование готовности педагогов к психолого-педагогичес-
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кому сопровождению детей в дошкольном образовательном учреждении. 
Нами были изучены когнитивный, деятельностный и рефлексивный 
компоненты с помощью анкетирования. 

Критериями анализа выступали: сформированность представлений об 
адаптации как процессе, механизмах адаптации, методах и приемах адап-
тации детей раннего возраста к дошкольной организации, совершенство-
вать свои знания и умения по данному вопросу, создавать необходимые 
условия, планирование работы по адаптации, характера адаптационных 
мероприятий, преобразование РППС. 

В первую очередь, нами было проанализировано качество деятельно-
сти методической службы по вопросам адаптации детей раннего до-
школьного возраста. Нами было определено, что цели деятельности мето-
дической службы сформулированы четко, однако, в задачах не отражено 
содержание работы по готовности педагогов к психолого-педагогиче-
скому сопровождению, формы методической работы отбираются бесси-
стемно, результативности деятельности оценивается регулярно, однако, 
данные не являются основой для построения индивидуальной работы с 
педагогами. Кроме того, опыт педагогов в вопросах адаптации детей ран-
него дошкольного возраста не распространяется. 

Далее нами были проанализированы когнитивный, деятельностный и 
рефлексивный компоненты готовности педагогов к адаптации детей ран-
него дошкольного возраста к дошкольной образовательной организации. 
Нами было выявлено, что педагоги с критическим уровнем когнитивного 
компонента готовности к адаптации детей раннего дошкольного возраста 
(16,66%) не имеют представлений об особенностях адаптации детей ран-
него дошкольного возраста, педагоги с базовым уровнем (41, 66%) знают 
возрастные особенности детей раннего дошкольного возраста, владеют 
методами решения проблемы адаптации детей к дошкольной образова-
тельной организации, однако, их знания не систематизированы и не по-
полняются, педагоги с повышенным уровнем (41,66%) дополнительно 
изучали проблему адаптации детей раннего дошкольного возраста. 

У 16,66% педагогов был выявлен критический уровень деятельност-
ного компонента готовности к адаптации детей раннего дошкольного воз-
раста. Педагоги с данным уровнем не проводят адаптационные меропри-
ятия. Педагоги с базовым уровнем (41,66%) создают специальные усло-
вия, но не используют разнообразные формы и методы деятельности, не 
всегда проводят адаптационные мероприятия. Педагоги с повышенным 
уровнем (41,66% используют разнообразные формы и методы работы как 
с детьми, так и с родителями, проводят адаптационные мероприятия, ак-
тивно взаимодействуют с родителями и психологом. 

У 33% педагогов был выявлен критический уровень рефлексивного 
компонента готовности к адаптации детей раннего дошкольного возраста 
к дошкольной образовательной организации. У 50% педагогов был выяв-
лен базовый уровень сформированности рефлексивного компонента и у 
16,66% – повышенный уровень. 

Исходя из полученных результатов, мы определяем, что у педагогов 
недостаточно сформированы компоненты готовности к адаптации детей 
раннего дошкольного возраста: отсутствуют систематизированные зна-
ния в данном вопросе, недостаточно развита готовность к использованию 
различных форм и методов деятельности, а также к взаимодействию с 
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родителями, не всегда проводится анализ деятельности. Данные дефи-
циты мы связываем с недостаточной эффективностью деятельности мето-
дической службы, так как её методы и формы работы методической 
службы не основываются на результатах диагностики готовности педаго-
гов к адаптации детей раннего дошкольного возраста. 

Для коррекции полученных результатов и повышения уровня готовно-
сти педагогов к психолого-педагогическому сопровождению адаптации 
детей нами был проведен формирующий этап исследования. 

Работа по подготовке педагогов к психолого-педагогическому сопро-
вождению адаптации детей в дошкольной образовательной организации 
была проведена по трем направлениям: взаимодействие с детьми, взаимо-
действие с другими специалистами и взаимодействие с родителями. 

В таблице 1 представлены направления работы по планированию ме-
роприятий с педагогами по повышению готовности к адаптации детей 
раннего возраста в дошкольном образовательном учреждении с участием 
психологов (таблица 1). 

В первую очередь, нами была организована работа по улучшению ка-
чества деятельности методической службы в вопросах адаптации детей 
раннего дошкольного возраста. 

Далее были проведены различные мероприятия, направленные на фор-
мирование когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов 
готовности педагогов к адаптации детей раннего возраста в дошкольном 
образовательном учреждении [6; 9]. 

В процессе данной работы педагоги познакомились с возможностями 
ролевых игр, педагогических приемов в процессе адаптации детей, сфор-
мировали представления об особенностях взаимодействия с родителями 
воспитанников. 

Сравнительные результаты исследования показали, что у педагогов 
повысились показатели готовности к адаптации детей раннего возраста к 
дошкольному образовательному учреждению. 

На контрольном этапе исследования ни у кого из педагогов не было 
выявлено критического уровня когнитивного, деятельностного или ре-
флексивного компонента готовности к психолого-педагогическому со-
провождению адаптации детей раннего дошкольного возраста. Произо-
шла динамика показателей базового (с 41,66% до 25%) и повышенного (с 
41,66% до 75%) уровня когнитивного компонента готовности педагогов, 
что обусловлено проведением следующих мероприятий: обучающий се-
минар на тему «Развитие положительного отношения к дошкольной обра-
зовательной организации у детей раннего дошкольного возраста», обуча-
ющий семинар на тему «Возрастные особенности детей раннего дошколь-
ного возраста». 

Произошла динамика показателей базового (с 41,66% до 25%) и повы-
шенного (с 41,66% до 75%) уровня деятельностного компонента готовно-
сти педагогов, что обусловлено проведением следующих мероприятий: 
консультация «Ролевые игры для адаптации детей раннего дошкольного 
возраста», педагогическая студия на тему «Приемы для облегчения адап-
тации детей раннего дошкольного возраста», мастер-класс «РППС и её 
значение в процессе адаптации детей раннего дошкольного возраста». 

 

  



Таблица 1 
Планирование работы с педагогами по повышению готовности к психолого-педагогическому сопровождению  

адаптации детей в дошкольной образовательной организации 

Компонент Тема Цель: Форма 
проведения 

Планируемые компоненты 
готовности 

Когнитивный Развитие  
положительного  
отношения  
к дошкольной  
образовательной  
организации у детей 
раннего дошкольного 
возраста 

Расширение  
представлений  
о важности положитель-
ного отношения детей  
к детскому саду 

Обучающий семи-
нар (коллективный) 

Знают методы  
и средства  
положительного отношения 
детей раннего возраста к до-
школьной образовательной  
организации, особенности 
создания РППС в данный 
период 

Ранний дошкольный 
возраст. Особенности 
Критерии адаптации 

Расширение знаний об 
особенностях возраста,  
формирование представ-
лений о критериях адапта-
ции к ДОУ 

Обучающий семи-
нар  
(коллективный) 

Сформированы знания о 
возрастных психологиче-
ских особенностях детей 
раннего возраста, знают 
критерии адаптации детей к 
дошкольной образователь-
ной организации 

Семья – помощник в 
подготовке  
к дошкольной  
образовательной  
организации 

Уточнение возможностей 
взаимодействия семьи и 
детского сада  
в вопросах подготовки де-
тей к условия дошколь-
ного образовательного 
учреждения 

Стендовая 
презентация 

Знают способы  
взаимодействия  
с родителями в вопросах 
подготовки детей  
к условиям дошкольной  
образовательной  
организации, определяют 
возможные затруднения 



Окончание таблицы 1 

Компонент Тема Цель: Форма 
проведения 

Планируемые компоненты 
готовности 

Деятельностный Важность игровой 
деятельности  
в процессе адаптации 

Расширение  
представлений об игровой 
деятельности  
в период адаптации 

Консультация 
 (коллективная)  

Владеют навыками  
организации ролевых игр 
для адаптации детей ран-
него дошкольного возраста 
к условия дошкольной  
образовательной  
организации 

Как облегчить  
адаптацию детей? 
Приемы  
и советы 

Актуализация  
представлений  
о возможных приемах  
для облегчения адаптации 
детей раннего  
дошкольного возраста 

Педагогическая 
студия 
(коллективная) 

Владеют приемами  
для облегчения процесса 
адаптации детей раннего 
возраста 

Создаем благоприят-
ную развивающую  
предметно-простран-
ственную среду 

Развитие представлений 
об организации РППС  
в соответствии  
с требованиями  
нормативно-правовых 
 документов. 

Мастер-класс Владеют навыками  
организации РППС на этапе 
адаптации детей раннего 
возраста к дошкольной об-
разовательной организации 

Рефлексивный Способы рефлексии  
в профессиональной 
деятельности для 
оценки результатов 

Упражнение  
в организации занятий 
по использованию  
ролевых игр 

Деловая игра 
(коллективная) 

Владеют способами  
рефлексии  
в профессиональной дея-
тельности, умеют оценивать 
свою деятельность и её ре-
зультаты 
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Также произошла динамика показателей базового (с 50% до 33%) и по-
вышенного уровня (с 16,66% до 67%) рефлексивного компонента готовно-
сти педагогов, что обусловлено проведением деловой игры «Способы ре-
флексии профессиональной деятельности для оценки результатов». 

Таким образом, проведенная работа по формированию готовности пе-
дагогов к психолого-педагогическому сопровождению адаптации детей 
раннего дошкольного возраста оказалась эффективной. 
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СФЕРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются психологические возможно-
сти и потенциал метода игровой психотерапии в решении актуальных 
проблем эмоциональной сферы ребенка старшего дошкольного возраста. 
Обобщаются специфические особенности игротерапии как технологии 
психологической работы со старшими дошкольниками. 

Ключевые слова: игротерапия, старший дошкольник, эмоциональные 
состояния, игровой процесс. 

Введение. Проблема эмоционального развития детей дошкольного воз-
раста обретает сегодня особую значимость и злободневность. Социальная 
ситуация развития ребенка сегодня характеризуется нестабильностью и 
противоречивостью социокультурных норм и требований, деформациями 
семейных и детско-родительских отношений. Происходящие в обществе 
трансформации больше частью негативно отражаются на психике совре-
менных дошкольников, обуславливая рост психологических дисфункций, 
прежде всего эмоционального характера. 

В этой связи, для психологической науки и практики на первый план 
выходит задача оказания адекватной психологической помощи и коррек-
ции эмоционального развития дошкольников для укрепления их внутрен-
них ресурсов в преддверии начала школьного обучения. Важность реше-
ния данной задачи объясняется тем, что в дошкольном периоде эмоцио-
нальное развитие ребенка опережает его интеллектуальное развитие, за-
давая доминирующий фон его самосознания и самоощущения. 

Классики отечественной психологии Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 
Л.И. Божович, А.В. Запорожец отмечали, что для дошкольника ведущей 
деятельностью выступает игра, в которой создается зона ближайшего раз-
вития ребенка [2; 8]. Именно в игре осваиваются новые виды деятельно-
сти и формируются умения действовать в коллективе, творческого, про-
извольного управления своим поведением. 

Между тем, как отмечают ученые, в деятельности современных до-
школьных учреждений игровая деятельность осваивается недостаточно 
полно и эффективно. По данным исследований Т.С. Новиковой, М.С. Ру-
зиной, Е.А. Бугрименко, Л.И. Элькониновой и других авторов, детская 
игра не занимает ведущего места в жизни детей, которые в преддверии 
школьного обучения перестают играть, и форсировано переводятся в 
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режим обучения, схожий с начальной школой, что нередко приводит к 
дисгармоничному развитию старших дошкольников [1]. 

Изложение основного материала статьи. Среди эффективных психо-
логических технологий и средств работы с эмоциональной сферой ребенка 
особо выделяется метод игротерапии, Лежащая в основе данной техноло-
гии игра наиболее адекватна детскому возрасту, поскольку как ведущая де-
ятельность в данном возрасте и неотъемлемая часть детской жизни она вли-
яет не только на жизнедеятельность ребенка, но и на его общее психическое 
развитие. Данные многочисленных исследований зарубежных и отече-
ственных авторов позволяют констатировать, что для дошкольного воз-
раста кроме игры нет другой альтернативной сферы и способа активности, 
в котором бы столь разносторонне и целостно развивались бы основные 
психические процессы и личностные структуры ребенка. 

В процессе игры ребенок осуществляет развернутую последователь-
ность взаимодействий с окружающей средой, другими детьми и взрослым, 
обретая важный жизненный опыт эмоционального переживания и личност-
ного включения в различные виды и способы деятельности. Каждый акт 
этой последовательности вплетается в следующий шаг развития игрового 
процесса, благодаря чему реализуется непрерывный ход освоения общече-
ловеческого опыта и ценностей, формируя внутренние механизмы обраще-
ния с окружающим миром и с самим собой в процессе развития. 

В особом игровом пространстве ребенок отрабатывает актуальные и 
обретает новые эмоции, которые благодаря возможности их разносторон-
ней рефлексии и осознания в игровой ситуации носят более произвольный 
и адекватный характер [3]. Как отмечают специалисты, в игре тем самым 
у ребенка происходит постепенное преодоление досознательного, аффек-
тивного спектра желаний и осуществляется переход к более осознанным 
чувствам и мотивам, выступающих в форме намерений, относящихся уже 
к сфере сознательных проявлений [4]. 

Игровая деятельность в коррекционном процессе позволяет моделиро-
вать пространство для расширения диапазона детских переживаний и ре-
агирований, а также способов обращения с ними. В игре перед ребенком 
открывается возможность познать мир эмоций, принимать свои чувства, 
а также узнавать и понимать чувства других, воспроизводить и отрабаты-
вать их в сюжетах и ролевом репертуаре игры [7]. 

В игре возникает также возможность коррекции подавляемых негатив-
ных эмоций, страхов, неуверенности в себе, возможность сформировать и 
расширить способности дошкольников к общению и манипуляции пред-
метами, создаются условия для самовыражения и принятия взрослым 
чувств ребенка. 

По мнению многих практикующих психологов, игротерапия достаточно 
универсальный метод, она применима к большинству диагностических ка-
тегорий детей [5]. Исключение составляют случаи крайнего аутизма, некон-
тактной шизофрении. Свою эффективность игротерапия показала в работе 
с таким детскими проблемами как: тревожность, социальный инфантилизм, 
замкнутость, фобические состояния, сверхконформность и сверхпослуша-
ние, нарушения поведения, вредные привычки, нарушения полоролевой 
идентификации у мальчиков и др. [6, с.87]. 

Успешность психологической коррекции с помощью игротерапии 
обеспечивается сензитивностью психолога к чувствам дошкольника, 
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принятие установок ребенка и выражение искренней веры в его возмож-
ность принимать на себя ответственность, активизацией основного меха-
низма коррекционного воздействия состоящего в принятии, отражении и 
вербализации взрослым чувств ребенка в контексте диалогического взаи-
модействия [6]. 

Выводы. В целом, игротерапия представляется как эффективная прак-
тика психологической коррекции эмоционального развития ребенка стар-
шего дошкольного возраста. Выступая как занимательный и адекватный 
возрастным особенностям дошкольников инструмент психологической 
помощи, игротерапия позволяет ребенку в условиях доброжелательной 
атмосферы исследовать свои психофизиологические, личностные особен-
ности и эмоциональные состояния, что способствует его лучшей саморе-
гуляции и обеспечивает освоение адекватных паттернов поведения и эмо-
ционального реагирования. 
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы патриотического вос-
питания детей дошкольного возраста 4–5 лет. Авторы подчеркивают, 
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вание и развитие личности, обладающей качествами гражданина – пат-
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Мама, Родина, Москва… 
В настоящее время эти слова не пустой звук и для наших воспитанни-

ков, так как патриотическое воспитание является частью социально-нрав-
ственного воспитания. Социальный заказ общества на воспитание 
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патриотизма сформулирован в программных документах Правительства 
Российской Федерации (Закон РФ «Об образовании» 2012 г., Федераль-
ный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния, «Национальная доктрина образования РФ до 2025 года», «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России», 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
2025»). Проблема воспитания личности, идея патриотизма как нравствен-
ного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, осо-
бенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций, уко-
рененных в национальной культуре, выливается в сущность педагогиче-
ской работы воспитателя ДОО по патриотическому воспитанию. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (далее ФГОС ДО) определяет пути нравственно-патри-
отического воспитания детей. Для педагога ДОО подчеркивается необхо-
димость учета этнокультурного контекста для передачи из поколения в 
поколение опыта, традиций и видения мира, сформулирована позиция се-
мьи как заказчика и активного участника образовательной деятельности, 
выдвинут принцип взаимодействия дошкольной образовательной органи-
зации (далее ДОО) с семьей как основополагающий в построении образо-
вательной деятельности. 

Целевые ориентиры, заданные ФГОС ДО, анализируются и конкрети-
зируются современными подходами и инновационными технологиями по 
патриотическому направлению. Согласно выводам ученых, в среднем до-
школьном возрасте в круг нравственно-патриотических ценностей вхо-
дят, прежде всего, любовь к родной семье, родному городу, миру родной 
природы, уважение к истории и традициям своего народа, осознание при-
надлежности к своей национальной культуре, «направленность на мир се-
мьи». В то же время в современной педагогической практике педагогу все 
труднее становится опираться в образовательной деятельности на семью 
как носителя ценностей и традиций отечественной культуры. 

Работа в группе среднего дошкольного возраста направлена на нрав-
ственно-патриотическое воспитание в условиях социального партнерства 
и во взаимодействии с военнослужащими и членами их семей через реа-
лизацию совместных социально-значимых мероприятий. 

Ведущую роль патриотического воспитания выполняет наш «музей-
ный центр», включающий в себя мини-страницы музейной славы «Боевые 
заслуги предков», «Краеведение», «Истории волонтерского движения» и 
другие. Традицией группы стало участие в фестивале патриотической 
песни «Белый журавлик», акциях «Письмо ветерану ВОВ», систематиче-
ски проводятся часы мужества «День героев Отчества», «Имена, опален-
ные войной», «Подвигам героев – слава». Регулярно организуются 
встречи с ветеранами военных действий, инвалидов и престарелых людей 
микрорайона. 

Необходимо важной считаю слаженную работу взаимодействия с се-
мьями воспитанников, их поддержка является ключевой на этапе станов-
ления и формирования патриотических чувств у детей 4–5 лет. Именно 
родители воспитанников являются моими первыми помощниками, сорат-
никами в важнейшем звене системы воспитательной работы по патрио-
тизму. Вместе с ними ходим на митинги к вечному огню, ещё ни одно 9 
мая не обходилось без «страницы памяти» в виде оформления окон 
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победы, написания писем бойцам СВО, акцию «хлеб Блокадного Ленин-
града» поддержали все семьи группы. Своим примером на протяжении 
всего времени таким образом родители передают положительные уста-
новки сознания детей к патриотическим мероприятиям города, края, 
страны. 

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, 
решение которой в дошкольном детстве только начинается. 

 

Поварницына Яна Сергеевна 
воспитатель 

Мосунова Эльвира Ивановна 
воспитатель 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье описывается метод сказкотерапии как неза-
менимый метод развития всех компонентов речи и связной речи дошколь-
ников. Показывается целесообразность данного метода при применении 
различных вариантов реализации сказкотерапии в условиях ДОУ. 

Ключевые слова: сказкотерапия, сказка, речевое развитие детей, 
связная речь, дошкольный возраст. 

На современном этапе, поиск новых форм и методов обучения, разви-
тия и воспитания детей – один из главных вопросов дошкольной педаго-
гики. В настоящее время наблюдается повышенное внимание к развитию 
личности ребёнка. Это даёт возможность обновить и качественно улуч-
шить речевое развитие детей. Показатели речи и свойства личности – вза-
имосвязаны и должны быть во внимании родителей, которые заботятся о 
своевременном и гармоничном развитии ребёнка. 

Одним из методов, в последнее время активно разрабатываемых пси-
хологами и педагогами, в работе с детьми, является использование сказки. 
Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму для интегра-
ции личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 
совершенствования взаимодействий с окружающим миром (Т. Зинкевич-
Евстигнеева, Т. Грабенко, Д. Фролов, Н. Погосова). Сказка формирует у 
детей созидательную систему ценностей человека, воспитывает, решает 
проблемы, успокаивает и помогает многому их научить. Она применяется 
во многих областях работы с дошкольниками, в том числе и в работе над 
связной речью. 

Использование сказкотерапии в работе с детьми, а особенно с теми, 
которые имеют проблемы в развитии речи, просто необходимо. Такая 
форма деятельности является новой технологией в психолого-педагогиче-
ской коррекции детей с проблемами в развитии. Благодаря такой форме 
работы, через элементы сказкотерапии, можно дать детям с ослабленной 
нервной системой не только знания, умения, навыки, которые им необхо-
димы, но и умение налаживать контакты с взрослыми и сверстниками, 
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адекватно реагировать на происходящее вокруг, проявлять свои эмоцио-
нальные состояния. 

Сказка не только повышает познавательный интерес и мотивацию, но 
и побуждает ребёнка анализировать, рассуждать, отыскивать причинно-
следственные взаимосвязи, делать выводы. В любой сказочной истории 
проигрывается конкретная ситуация, которая происходит в жизни. У ге-
роев сказок свой характер, который схож характерами реальных людей, а 
у конфликтной ситуации всегда есть решение. Сказкотерапия проводит 
связь между событиями, происходящими в сказке и реальностью, перено-
сит все это в обычную жизнь. 

Цель сказкотерапии: воспитание ценностных ориентаций посредством 
сказки, формирование психологического здоровья детей дошкольного 
возраста. 

Малыш встречается в сказочном рассказе с лучшей версией самого 
себя, учится у героя совершать хорошие поступки, быть счастливым. Сов-
местное сочинение сказочных историй может помочь дошкольникам 
освоиться в группе, научиться дружить со сверстниками. Совместно со-
зданная сказка поможет выявить, кто из ребят какие роли исполняет в 
жизни, даст возможность посмотреть на характер и поведение со стороны. 

Сказки и рассказы подбираются так, чтобы дети могли сопоставить их 
со своим небольшим жизненным опытом: мамы и детки, друзья и их вза-
имоотношения, поведение различных животных и детей, особенности 
жизни в разные временные отрезки. 

Эффективность сказкотерапии зависит от верного выбранного жанра. 
При выборе мы должны опираться на возраст своих слушателей, на их 
интересы. Используем следующие действия: чтение или пересказывание 
сказки, обсуждение существующей сказки, придумывание собственного 
рассказа/сказки, рисование, лепка, аппликация сказочных событий или 
персонажей, инсценировка или театральная постановка по мотивам 
сказки. 

По определению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, в сказкотерапии ис-
пользуются разнообразные жанры: притчи, басни, легенды, былины, саги, 
мифы, сказки. Так же он выделяет шесть видов сказок: художественные, 
народные, авторские народные, дидактические, психокоррекционные и 
психотерапевтические сказки. Во время чтения или рассказывания сле-
дует расположиться перед ребенком так, чтобы он мог видеть лицо педа-
гога и наблюдать за жестами, мимикой, выражением его глаз, обмени-
ваться с ним взглядами. По мнению Чех Е.В. можно выделить несколько 
вариантов работы со сказкой: рассказывание сказки, рисование сказки, 
сказкотерапевтическая диагностика, сочинение сказки, изготовление ку-
кол, постановка сказки. 

Развитие речи дошкольников решается с помощью: пересказывания 
сказок; рассказывания сказок от третьего лица; группового рассказывания 
сказок; рассказывания сказок по кругу, сочинения сказок. Дети могут са-
мостоятельно придумывать и завершать сказку, составлять сказку на 
предложенную тему с опорой на иллюстрированный материал и сочинять 
сказку коллективно. 

Сказкотерапия позволяет воспитать культуру речевого общения до-
школьников. Как ребенок строит свои высказывания, насколько инте-
ресно умеет рассказывать и сочинять, из этого мы можем судить об 
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уровне его речевого развития и одновременно об уровне его умственного, 
эстетического и эмоционального развития. 

В два года у ребенка уже развита способность, удерживать в памяти 
собственные действия с предметами и простейшие действия сказочных 
персонажей. Это возраст, когда детям очень нравятся сказки о животных. 
Дети с удовольствием, вслед за взрослыми, подражают движениям и зву-
кам, издаваемым сказочными животными, их действиям с различными 
предметами. В сказках малыши замечают и любят повторяющиеся сюжет-
ные обороты. Этот прием хорошо известен нам по таким детским сказкам, 
как «Репка», «Теремок», «Колобок». Подобная организация речи «скази-
теля» помогает маленькому ребенку запомнить сюжет и «освоиться» в 
нём. Психологи отмечают, что для лучшего понимания сказки детям необ-
ходимо опираться не только на словесное описание, но и на изображение. 

В работе с детьми 2–3 лет использую метод рассказывания сказок, по-
становки сказок с помощью кукол би-ба-бо, пальчикового театра, сказок на 
фланелеграфе. Использую в своей работе известные детям сказки, такие как 
«Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», «Теремок», «Волк и семеро козлят» 
и др. Сказкотерапию применяю как на групповых занятиях, так и в индиви-
дуальной работе. Эффективнее конечно же индивидуальная работа. 

Очень большую помощь оказывают дидактические игры. С помощью 
них мы формируем навыки речевого общения, речевую активность, рас-
ширяем словарный запас, связную речь, воображение, память, внимание, 
мышление, закрепляем знания сказок: лото «Путешествие по русским 
народным сказкам», «Расскажем сказку вместе», «Помоги Колобку», «Ку-
рочка-Рябушка» по сказке «Курочка Ряба», «Кто за кем?», «Расскажи по 
картинке», «Кто самый наблюдательный?», «Я назову, а вы продолжите», 
«Помоги герою найти свою сказку». Так же во время умывания, одевания 
и раздевания с прогулки, в течение дня, можно использовать различные 
небольшие стишки, потешки, прибаутки («Сорока-белобока», «Мишка 
косолапый», стихи А. Барто, «Водичка, водичка, умой мое личико», 
«Тень, тень, потетень» и др.). Во время укладывания на дневной сон ис-
пользую различные колыбельные, аудиосказки. 

Работая с методом «сказкотерапии» в течении полугода, была выяв-
лена положительная динамика в развитии детей, улучшении их эмоцио-
нального фона. Таким образом, сказкотерапия в работе с детьми 2–3 лет 
является очень эффективным и многофункциональным методом. 

Сказка для ребёнка – это игра, некое такое волшебство, и тут не столь 
важен результат, сколь важно поддержание игровой, необходимой для ре-
бёнка сказочной атмосферы. Немножко сказки, немножко чуда, и мы уже 
видим перед собой счастливого ребёнка. А больше ничего и не надо! 
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С ПОМОЩЬЮ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития социально-

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. Авторы от-
мечают, что развитие социально-коммуникативных навыков у дошколь-
ников является большой проблемой, и проблемы возрастают в современ-
ном мире всё больше и больше, в связи с невоспитанностью, дефицитом 
культуры речи. 

Ключевые слова: дошкольники, социально-коммуникативные навыки, 
игровая деятельность. 

Дошкольное детство – самое благоприятное время для развития соци-
ально-коммуникативных навыков. В этом возрасте зарождаются и разви-
ваются отношения между детьми-сверстниками. Эти отношения будут ос-
новой личности ребенка в будущем. Маленький ребенок может стать нор-
мальным социальным существом, если он будет расти в нормальном и за-
ботливом окружении. Он будет порядочным и справедливым, если в его 
окружении есть порядочность и справедливость. То, чего взрослые хотят 
добиться в воспитании ребенка, они должны постоянно показывать это 
своими поступками и примерами в жизни. Родители дошкольника зача-
стую торопятся научить его читать и писать, изучать другие языки и т. 
д. Но взрослые не понимают, что, в первую очередь, дошкольник должен 
научиться социализироваться в обществе. 
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Сейчас развитие социально-коммуникативных навыков у дошкольни-
ков является большой проблемой в педагогике. Актуальность этой про-
блемы возрастает в современном мире всё больше и больше, в связи с 
невоспитанностью, дефицитом культуры речи. 

В своей работе мы не только развиваем эмоции, речь и чувство, но и 
делаем упор на развитие коммуникативности, умение находить выход из 
сложных ситуаций, развивать у дошкольников способности правильно ре-
шать социальные проблемы. Для этого мы выбрали игровую деятель-
ность, как самую эффективную форму взаимодействия с дошкольниками. 
Игра в детском саду организовывается, как совместная игра воспитателя 
с детьми, но и свободную деятельность дошкольников тоже не забывают. 
Для достижения этой цели сформулировали следующие задачи: 

‒ развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 
взрослыми; 

‒ формирование готовности поддерживать и завершать общение, раз-
вивать культуру речи; 

‒ стимулировать социально-коммуникативную деятельность посред-
ством игровых действий; 

‒ побуждать дошкольников к выражению своих чувств, мыслей, эмо-
ций при помощи мимики, жестов, слов. 

Добиться результата помогают: 
‒ игры, возникающие по инициативе детей; 
‒ игры с игрушками, игры с природным материалом; 
‒ сюжетные игры, сюжетно-ролевые игры; 
‒ игры, возникающие по инициативе воспитателя; 
‒ обучающие игры; 
‒ театрализованные игры; 
‒ подвижные игры. 
И тут возникает вопрос, как же все эти игры влияют на развитие соци-

ально-коммуникативных навыков? В подвижных играх происходит игро-
вое перевоплощение в животных, подражание трудовым действиям мам и 
пап. Дети приобретают новый социальный опыт взаимодействия с дру-
гими людьми. Они на собственном опыте убеждаются, как важно уметь 
налаживать контакты с окружающими. 

Таким образом, использование коммуникативных игр в детском саду 
способствует развитию навыков общения, способствует формированию 
разносторонней, яркой, полноценной личности, способной жить и рабо-
тать в современном мире. 
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Аннотация: в данной статье анализируются ошибки школьников 
младших классов на письме при восприятии чужой речи на слух или выра-
жении собственных мыслей. Автором предложены ряд методик, принци-
пов и ежедневных тренировочных упражнений, чтобы научить ребенка 
грамотно писать диктанты. 
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над ошибками. 

Принципы обучения детей грамотному письму. 
Основных принципов обучения детей грамотному письму можно вы-

делить четыре: 
1) создавайте для ребенка все условия, чтобы он мог без спешки и по-

мех внимательно выполнять задания. Если будет работать компьютер или 
телевизор или играть музыка, если в классе будут громко разговаривать, 
ученик просто не сможет сосредоточиться на обучении; 

2) держите выполнение заданий ребенком под постоянным контролем.
Проверяйте, делайте работу над ошибками, объясняйте ребенку, как 
нужно писать правильно, не только в классе, но и дома; 

3) найдите несколько интересных рассказов для ребенка и приучите
его к ежедневному чтению хотя бы по 5–10 минут. Во время чтения он 
должен правильно проговаривать слова по слогам, изучая их написание. 
Правильные варианты будут запоминаться автоматически; 

4) регулярно устраивайте диктанты, к примеру, из тех же рассказов,
что вы подобрали для ребенка. Проводить их рекомендуется 2–3 раза в 
неделю. Ошибки нужно выделять красным карандашом, чтобы ребенок 
их видел. Также полезно выписывать проблемные слова в отдельные сло-
варные блоки, которые вы создадите для ребенка, чтобы он читал и запо-
минал слова, где часто ошибается [1]. 

Как научить ребенка писать под диктовку. 
Среди причин, порождающих ошибки учащихся, нужно назвать сле-

дующие: 
‒ слабое развитие познавательных способностей; 
‒ не видит орфограммы (нет орфографической зоркости); 
‒ орфограмму видит, но ошибочно её определяет; 
‒ допускает ошибку на одной из ступеней алгоритма проверки; 
‒ работает медленно, не успевает применить свои знания. 
В связи с этим возрастает роль работы над ошибками. 
Помогает выработать каллиграфический почерк развитие мелкой мо-

торики рук – это важно в процессе обучения грамотному и красивому 
письму. Особенно это касается первоклассников [2]. 

Регулярное написание диктантов сначала может показаться ненужным 
занятием, но два текста в неделю, написанные под диктовку – это отлич-
ные результаты уже через 2–3 месяца. 
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Обязательно разбирайте ошибки, и делайте анализ вместе с ребенком. 
Благодаря этому он лучше запомнит строение словоформ, в которых до-
пускаются неточности. Сложные слова во время диктанта повторяйте 2–3 
раза. Допустимо даже подсказывать, если малыш затрудняется написать, 
то или иное слово [2]. 

Во время разбора ошибок, повторяйте правила, которые помогут за-
помнить написание сложных словоформ. Важно указать ребенку на не-
точности. Можно предложить ему выписать слово с ошибкой, написав его 
правильно, и прописать это слово несколько строк. Благодаря этому при-
ему малыш вдумается, где он допустил ошибку и запомнит правописание 
этого слова. 

Всем известно, что письмо и чтение тесно связаны. Если человек много 
читает, то он будет грамотно писать. Самостоятельное чтение развивает па-
мять и внимание. Но читать нужно вслух, так как младшие школьники 
лучше воспринимают информацию, которую они проговаривают. Помните 
о том, что правильный литературный язык представлен только у некоторых 
писателей классиков: Толстого, Чехова, Бунина, Тургенева. Сначала пусть 
ребенок читает, как пишет – по слогам, выговаривая каждую букву. Затем 
можно переходить к чтению, как говорим. Приучайте ребенка читать каж-
дый день по 30 минут. Это поможет привить любовь к чтению и сделать 
разговорную речь и письмо более грамотными [1]. 

Так же помогает специфическая форма записи слова с записью орфо-
граммы карандашом на месте «опасного места» («окна») – это способ, 
предлагаемый детям для фиксации поставленной орфографической за-
дачи. Важно, чтобы учащиеся при работе со словами с «опасными ме-
стами» учились, прежде всего, обнаруживать орфограмму, совершенствуя 
свою орфографическую зоркость [1]. 

Существуют разработанные педагогами методики, которые регулярно 
применяются учителями в начальной школе. Вот некоторые из них. 

1. Метод П.С. Тоцкого. Система называется «Орфография без пра-
вил». В основе лежит медленное проговаривание слов, благодаря кото-
рому развивается моторная, двигательная память (движения губ, языка). 

2. Зрительные диктанты И.Т. Федоренко. Ученику дают прочитать 
предложение про себя, затем он записывает увиденное. Тренировки прохо-
дят до тех пор, пока набор карточек не будет освоен ребенком полностью. 

3. Н. Сычева «Пишем без ошибок». Методика предлагает краткие ме-
ханизмы поиска орфограммы в словах, проверочные задания, дополни-
тельные материалы [3]. 
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стика, предметные результаты, компетенции. 

Дополнительная образовательная программа «Цифровая фотография» 
имеет техническую направленность, характеризуется базовым уровнем 
освоения и направлена на более глубокое изучение технических средств 
цифровой фотографии. Освоение программы – это первый шаг на пути к 
освоению компетенций профессионального фотографа. 

Целью программы является формирования у учащихся 12–17 лет мо-
тивации к познавательной, творческой деятельности через овладение тео-
ретическими знаниями и практическими навыками в процессе освоения 
цифровой фотографии. 

В ходе диагностики в детском объединении «Фотодело», отслежива-
ются следующие показатели: теоретические знания по основным разде-
лам программы; владение специальной терминологией; практические 
умения и навыки, предусмотренные программой (в основе – оценка фото-
работ учащихся). 

Диагностика по программе «Цифровая фотография» проводится в не-
сколько этапов. 

Входная диагностика. С нее начинаются занятия первого года обуче-
ния. Она состоит из двух блоков – анкетирование и контрольные практи-
ческие задания. Сама форма анкетирования позволяет получить общее 
представление о знаниях ребенка, его деланиях и предпочтениях. 

Приведем вопросы этой анкеты с вариантами ответов. 
1) Имеется ли у тебя фотоаппарат? (Да, есть, мой личный; да, есть у 

родственников; нет). 
2) Если имеется, какой? (Пленочный; цифровой; зеркальный; другой). 
3) Давно ли ты снимаешь? 
4) Как бы ты оценил свой уровень подготовки в фото-мастерстве по 10-

ти балльной шкале? (Обведите кружочком; представлена шкала от 1 до 10). 
5) Чем бы ты хотел заниматься в фотостудии? (Изучать теорию 

(устройство фотоаппарата, историю фото, световые схемы для студийной 
съемки, ретушь фотографий и т. д.); фотографировать на различные темы; 
создавать реквизит для съемок, придумывать образы, заниматься 



Педагогика 
 

135 

художественной съемкой; участвовать в различных фотоконкурсах, фото-
кроссах, фотовыставках; другое). 

6) Какой жанр фотографий тебе ближе всего? (Репортаж; портрет; пей-
заж; натюрморт). 

Приведем примеры контрольных практических заданий: 
‒ установить на фотоаппарате заданную чувствительность и баланс белого; 
‒ оценить собственный снимок (если есть) с точки зрения техниче-

ского исполнения и художественной выразительности. 
Оценивается уровень выполнения заданий (высокий, средний, низ-

кий). Низкий уровень: нет знаний настроек фотоаппарата; учащийся не 
готов продемонстрировать свои фотографии. Средний уровень: поверх-
ностное знание фотоаппарата – знание только автоматических режимов; 
учащийся демонстрирует фотографии, но не может их проанализировать. 
Высокий уровень: есть знания настроек фотоаппарата; учащийся демон-
стрирует фотографии и может их проанализировать. 

Для понимания того, какой специальной терминологией владеют уча-
щиеся, в начале обучения предлагается раздаточный материал: изображе-
ние Винни-Пуха, окруженного терминами (вспышка, выдержка, ручной 
фокус и пр.). Инструкция: «Нужно обвести термины, которые ты знаешь 
и понимаешь, что они обозначают». 

Тематическая диагностика. На каждом занятии первого года обуче-
ния идет изучение узкоспециальной терминологии, базовых теоретиче-
ских основ фотодела. Использование тестов и онлайн-симуляторов с вы-
ходом на мобильные платформы позволяет оперативно корректировать 
педагогическую деятельность. 

Онлайн-тесты создаются, дополняются и проводятся по мере изучения 
материала. Большой плюс онлайн-тестирования заключается в том, что 
дети могут проходить его на смартфоне как на занятиях, так и дома. Из 
наблюдений можно сделать вывод, что независимо от того, где находится 
ребенок, если он понял материал, уровень прохождения теста будет высо-
кий. Если ребенок не освоил тему и дома, но для ответа он воспользовался 
конспектом, Интернет-ресурсами, такой подход работает на освоение ма-
териала. В последующем тесте вопросы повторяются, добавляются новые 
и всегда можно увидеть наличие динамики у учащихся. 

После прохождения теста формируется подробный отчёт: по результа-
там группы и конкретного тестируемого; подробная статистика по каж-
дому тесту; по каждому вопросу, по каждому данному ответу. 

На основе этих данных корректируются и подбираются практические 
задания для каждого учащегося. Обучающийся делает самостоятельный 
вывод, сравнивая результаты. 

Важное место в диагностике отводится онлайн-симуляторам фотоап-
парата, глубины резкости. В процессе обучения симуляторы использу-
ются как тренажеры, а для проверки знаний они дают возможность 
быстро оценить результаты множества придуманных вариантов профес-
сиональных задач и смоделированных ситуаций. Такой метод позволяет 
понять принцип работы зеркального фотоаппарата или фотоаппарата с 
ручными настройками (у 30% детей не было опыта съемки зеркальным 
фотоаппаратом) и оттачивать профессиональные навыки, а в качестве ди-
агностики – позволяет корректировать последующие практические зада-
ния уже для съемки. 

Важным элементом проверки знаний и умений являются практические 
задания и работа по темам и жанрам. Если в начале года главной задачей 
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сложных условий съемки в актовом зале было мотивировать ребенка на 
освоение теоретической информации с позиции повышения качества фо-
тографии, то далее практическая работа выявляет, насколько освоенные 
знания перешли на новый, более продвинутый уровень. Чередование тре-
нажеров и реальной съемки дает положительный результат в изучении 
настроек фотоаппарата. 

Большую роль образовательном процессе является Яндекс.Диск и сеть 
Вконтакте. Все дети снимают на смартфоны и возможность загрузить 
фото с хорошим качеством в свою папку, чтобы быстро увидели педагог 
и друзья, стимулирует внимательно анализировать фотографии, а также и 
на творческий подход в съемке. Для педагога Яндекс.Диск является пло-
щадкой для оценки творческих работ учащихся. На Яндекс.Диск ребенок 
загружает фотографии в папку «Все» и папку «Отбор». 

В папке «Все», размещаются оригиналы достойных, на взгляд ребенка, 
фотографий в максимально хорошем качестве без обработки. В папке 
«Отбор» размещаются только лучшие и интересные, с позиции ребенка, 
фотографии, продублированные из папки «Все». Но, в отличие от папки 
«Все», в папке «Отбор» фотографии могут быть (но не обязательно) обра-
ботаны в любом графическом редакторе. Такой подход дает возможность 
наблюдать личностный рост учащихся с первого занятия. 

Оценка фоторабот производится по двум показателям: техническая со-
ставляющая (техническая грамотность: правильный выбор параметров 
съемки) и художественная составляющая (содержание фотографии (идея, 
тема снимка) обладает художественной и культурной ценностью, т. е. ин-
тересна не только автору, но и относительному большинству людей. Ком-
позиция снимка соответствует художественным задачам). Фотоработы 
оцениваются в баллах. 

Группа Вконтакте используется как мобильный ресурс для домашнего 
просмотра роликов, фотографий, размещенных педагогом. В дальнейшем 
предполагается использовать группу в качестве демонстрационной пло-
щадки с возможностью оценивания фотографий каждым человеком из 
группы. Работа с группой Вконтакте позволяет обсуждать профессио-
нальные темы там, где дети проводят много времени. 

Промежуточная диагностика предполагает проведение опроса (в фор-
мате карты самооценки), тестирования, использование контрольных практи-
ческих заданий. Безусловно, содержание материалов усложняется. Напри-
мер, среди практических заданий имеется следующее: «Как изменится фото-
графия при повышении значения ISO на одну ступень (например, с ISO 400 
до ISO 800)? Сделайте снимки в ручном режиме с разным значением ISO. 
Съемка, в течение занятия только изменяя ISO от 100 до 3200». 

Педагогическая диагностика образовательных результатов учащихся 
является необходимым, эффективным и удобным инструментом контроля 
и оценки, направленным на решение задач оптимизации учебного про-
цесса, дифференцированного подхода к учащимся, а также совершенство-
вания программы и методов работы педагога. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО  
С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема взаимодействия семьи 
и дошкольного образовательного учреждения. Авторы подчеркивают, что 
любая педагогическая система без семьи – чистая абстракция. В условиях се-
мьи складывается эмоционально нравственный опыт, семья определяет уро-
вень и содержании эмоционального и социального развития ребенка. В статье 
утверждается, что важно помочь родителям понять, что развитие лично-
сти ребенка не должно идти стихийным путем. 

Ключевые слова: приоритетные задачи, социализация, взаимодей-
ствие, сотрудничество, семья. 

Семья – это та первичная среда, где 
человек должен учиться творить добро.  

В.А. Сухомлинский 
В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут 
ответственность родители, а все остальные институты призваны поддер-
жать и дополнить их воспитательную деятельность. И здесь важен прин-
цип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. 

Главная задача ‒ многостороннее формирование детей. Присутствие 
находят назначенные нами как первенствующие проблемы: увеличение 
высококлассной компетентности преподавателей, согласно проблемам 
взаимодействия; увеличение преподавательской культуры отца с мате-
рью; ознакомление отца с матерью с ролью социализации детей посред-
ством результативных конфигураций взаимодействия; исследование, 
также формирование контактов со всеми членами с целью общевоспита-
тельных влияний на детей; исследование наилучшего навыка домашнего 
обучения. 

Родители нередко ощущают конкретные проблемы в том, что не 
имеют все шансы отыскать беспрепятственного с ребенком общения, 
убеждены в собственных способностях. По этой причине настолько нуж-
ной является осуществление целой концепции взаимодействия детского 
сада, а также семьи. Применение различных конфигураций партнерства 
отца с матерью предоставляет вероятность выработать заинтересован-
ность к проблемам обучения, спровоцировать стремление увеличивать су-
ществующие преподавательские познания, совершенствовать творческие 
возможности. 

С целью постановления вопросов, согласно взаимодействию, приме-
няются соответствующее способы: персональное, показ родителям уро-
ков, вовлечение к коллективной деятельности с ребенком, либо препода-
вателями работы, опрос, анкетирование, разговор, мониторинг, исследо-
вание детских рисунков, закрепление дня детей. 
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Вся концепция деятельности в нашем учреждении ориентирована как 
одного наиболее основного функционирующего личности во воспитании, 
также воспитании детей. Содействие семьи в воспитательно-просвети-
тельской работе дает возможность увеличить свойства ребенка, таким об-
разом родители правильнее понимают способности собственных детей, 
также заинтересованы во последующем его развитии. 

Интенсивное содействие в состязаниях разного уровня: городского, 
областного, общероссийского. «Уголки родителей», расположенные в 
группах. В них преподаватели располагают материалы педагогов, специ-
алиста по психологии, методического управляющего, наставника по физ-
культуре. 

В соответствии с приобретенным сведениям, согласно итогам анкетирова-
ния, отца с матерью детсад обладает довольно большим показателем. Весьма 
весело, то, что отец с матерью удерживают нас также с удовольствием реаги-
руют в все без исключения наши предписания также начинаниях. 

Родители убеждены, что постоянно смогут помочь им в постановле-
нии преподавательских вопросов. В жизнь входит новое поколение лю-
дей, понимающих значение хорошего образования и стремящихся обес-
печить его для своего ребенка. Родители должны быть уверены, что ДОУ 
всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время не 
навредит. 
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ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

НА КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ СВОЕГО НАРОДА 
Аннотация: в статье отмечается, что перед обществом в настоя-

щее время необычайно остро стоит вопрос о проблеме духовно-нрав-
ственного воспитания. Авторы полагают, что на духовно-нравственное 
воспитание дошкольников, в первую очередь, оказывает семья, родители 
являются первыми педагогами. 

Ключевые слова: семья, духовно-нравственное воспитание, игры, про-
блема, формы работы, задачи, дошкольное учреждение, праздники, цели, 
русский фольклор, культура своего народа. 

Главной задачей детского сада является максимальное гармоничное 
развитие личности каждого ребёнка, а также создание предпосылок для 
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его дальнейшего развития. В основе работы с детьми лежит формирова-
ние у дошкольников первых чувств патриотизма: гордости за свою Ро-
дину, любовь к родному краю, уважение традиций. 

У каждого народа есть свои культурные традиции, которые чтят и пе-
редают из поколения в поколения. Необходимо донести до сознания де-
тей, что они являются носителями народной культуры, и должны воспи-
тываться в национальных традициях. Народные традиции, будучи значи-
мыми элементами региональной культуры, представляют собой уникаль-
ную возможность освоения культурного наследия страны и региона, поз-
воляет раскрыть самобытность русского народа. 

Народное творчество раскрывает перед дошкольниками дверь в мир 
прекрасного и доброго, что влияет на формирование духовно-нравствен-
ных качеств детей. Не случайно во всех странах мира народному творче-
ству, приобщению дошкольников к национальной культуре, к тради-
циям – отводится важная роль в формировании личности ребенка, сохра-
нению и укреплению национальной культуры. 

Для успешной работы в данном направлении важна система и после-
довательность по воспитанию положительного отношения дошкольников 
к духовно-нравственным ценностям. Важно развивать творческие способ-
ности дошкольников, его личностные и духовно-нравственные качества. 

Таким образом, патриотическое воспитание детей является одной из 
основных задач дошкольного образовательного учреждения. Это и лю-
бовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей не-
разрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить 
богатство своей страны. 

Наше будущее всецело зависит от того, какие основы мы, взрослые, 
заложим в сознание наших детей. Эта нравственная база сформирует ду-
ховное и материальное благосостояние человечества и цивилизации. 

Наша цель – способствовать формированию внутренней культуры, 
мировоззрения, духовно-нравственного потенциала, заложенного в каж-
дом человеке с детства. В наших силах научить детей видеть красоту 
окружающего мира. 

Современный уровень знаний наших детей об историческом прошлом 
Белгородчины предполагает изучение и осмысление народного искус-
ства, как части культуры России. Перспективы возрождения края, сохра-
нение народного художественного творчества, передача его будущему 
поколению – это и есть главная и актуальная задача. 

Наша задача – приобщать детей к искусству как можно раньше. Они 
должны чувствовать себя участниками продуктивной, результативной, 
творческой деятельности. 

Для формирования патриотических чувств и отношений подрастаю-
щего поколения, создание оптимальных условий для всестороннего раз-
вития патриотического потенциала дошкольника посредством ознакомле-
ния с культурно-историческим наследием Белгородской области на ос-
нове опыта традиционной российской системы общественного дошколь-
ного образования детей старшего дошкольного возраста. 

Проводится знакомство детей с историей возникновения и техноло-
гией изготовления народного костюма Белгородской области, с промыс-
лами и ремёслами Белгородской области, с традиционно-бытовой культу-
рой русского народа с учётом регионального компонента. 
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У детей развивается устойчивый интерес к русской народной культуре 
Белгородского края; повышаются знания о различных видах народного 
творчества, формируются эстетические чувства, художественный вкус, 
художественно-творческие способности в процессе художественной дея-
тельности. 

В результате проведенных занятий было отмечено, что дети эмоцио-
нально реагируют на речевой, игровой материал, с интересом рисуют эле-
менты народных росписей, внимательно слушают истории о предметах 
народного быта, а в свободное время повторяют считалки, песенки. Это 
говорит о том, что русская народная культура доступна, понятна и инте-
ресна для детского восприятия. 

Незабываемое впечатление на детей оказали проведение таких кален-
дарных праздников, как Покрова, Святки, Пасха, которым предшество-
вала предварительна работа: разучивание закличек, песен-колядок, хоро-
водных песен, знакомство с традиционными обрядами этих праздников. 
Дети с огромным желанием катали «крашенки», пели песни, водили хо-
роводы, рассказывали пословицы, поговорки. 

В результате старшие дошкольники расширили свои знания об исто-
рии родного края, народными традициями, культурой Белгородчины. Для 
этого в детском саду созданы мини-музеи «Изба русского быта», «Комната 
сказок», где дети на конкретном материале знакомятся с историей и традици-
ями своего посёлка, растительным и животным миром своего края. 

Педагоги ДОУ должны воспитывать у детей дошкольного возраста 
чувство прекрасного. А прекрасное – это, прежде всего, культурное 
наследие нашего народа. Приобщая детей к народной культуре и тради-
циям, мы воспитываем в них любовь и уважение к родителям и родствен-
никам, посёлку, городу, своему народу, к стране в целом, а также чувство 
гордости за родной край. 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты про-
цесса развития вокальных навыков, а также проанализирована практика 
применения авторских вокальных методик в системе дополнительного 
образования Республики Беларусь на примере города Витебска. Исследо-
ваны сущность, виды и этапы развития вокальных навыков, обобщен 
опыт применения современных авторских вокальных методик на примере 
Студии музыки и танца «J.A.M.». Проведена экспертная оценка эффек-
тивности применения современных методик развития вокальных навы-
ков педагогами в учреждениях дополнительного образования детей и мо-
лодежи города Витебска. 

Ключевые слова: вокальные навыки, дополнительное образование де-
тей, дополнительное образование молодежи, этапы формирования 
навыков, вокальная методика. 

Как правило, термин «навык» трактуется как способность, умение, ав-
томатизированное действие. Наиболее распространенным является опре-
деление навыка как доведенного в результате целенаправленных, много-
кратных упражнений до совершенства выполнения действия. С.Л. Рубин-
штейн в работе «Основы общей психологии» дает следующее определе-
ние указанного термина: «навыки – это автоматизированные компоненты 
сознательного действия человека, которые вырабатываются в процессе 
его выполнения. Навык возникает как сознательно автоматизируемое дей-
ствие и затем функционирует как автоматизированный способ его выпол-
нения. То, что данное действие стало навыком, означает, что индивид в 
результате упражнения приобрел возможность осуществлять данную опе-
рацию, не делая ее выполнение своей сознательной целью» [3]. 

Процесс формирования навыка трудоемкий, нуждающийся в примене-
нии существенных усилий. Психологи выделяют четыре этапа формиро-
вания навыка: предварительный (освоение теоретической информации и 
совершенствование умений), аналитический (анализ полученных знаний), 
синтетический (теоретическую информацию объединяют с опытом, обре-
тенным на практике) и автоматический (навык улучшается и дорабатыва-
ется до идеала). Все эти этапы существуют всегда, вне зависимости от 
сферы навыка. Также навыки классифицируются по разным критериям: в 
зависимости от уровня навыка выделяют простые и сложные, по крите-
рию «универсальность» – конкретные и универсальные [1]. По характеру 
участия определенных систем организма человека выделяют 3 типа навы-
ков: перцептивные, интеллектуальные, двигательные. 
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Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координа-
цию помогают вокальные навыки, под которыми, как правило, понимают 
систему сознательно выработанных умений, которые частично автомати-
зируются, позволяя этим реализовать музыкальные знания и умения в це-
ленаправленной музыкальной деятельности. 

К основным вокальным навыкам Г.П. Стулова относит следующие: 
звукообразование; певческое дыхание; артикуляцию; слуховые навыки; 
навыки эмоциональной выразительности исполнения [4]. 

Выделяют три основных этапа формирования навыка: аналитический 
(овладение элементами действия), синтетический (образование целостной 
структуры действия), автоматизация (закрепление и совершенствование 
целостной структуры). В.И. Петрушин отмечает, что «о сформированно-
сти навыка говорят тогда, когда память действия переходит на мышцы. 
Этот переход разгружает сознание, и музыкант, выучив технически труд-
ный пассаж, может заботиться о его более тонкой нюансировке» [2]. 

Частичная автоматизация вокальных навыков возникает как снижение 
контроля сознания за процессом выполнения различных певческих дей-
ствий. Но результаты этих действий постоянно отражаются в сознании. 

Вокальные навыки принято считать двигательными навыками, что явля-
ется не совсем точным. Действительно, в пении всегда присутствует мышеч-
ное движение, без которого невозможно воспроизвести звук. Однако глав-
ным в формировании певческих навыков является слух. При воспроизведе-
нии звука нельзя отдельно рассматривать работу слуха в качестве слуховых 
навыков, а мышечные действия как моторные вокальные навыки. Слух и го-
лосовая моторика в процессе пения физиологически неотделимы, хотя, по 
сути, являются в анатомическом плане разными системами. 

Воспроизведение звука осуществляется через голосовую моторику, 
которую регулирует и побуждает к действию слух – главный регулятор 
двигательной системы, воспроизводящей звук. Такое сочетание работы 
слуха и голосовой моторики классифицируются в психологии как сенсо-
моторный навык. 

Существенными признаками формирования вокальных навыков явля-
ются качественные изменения основных свойств певческого голоса ученика. 

Основными направлениями, в которых должно происходить развитие 
основных свойств звучания голоса, являются: 

‒ звуковысотный диапазон – от нескольких звуков примарной зоны до 
двух октав и более за счет умения выбирать регистровый режим голосо-
образования в соответствии с высотой звука по принципу: чем выше, тем 
легче, т. е. ближе к фальцетному; 

‒ динамический диапазон – от «рр» до «f». Расширение его происхо-
дит не за счет «f», а за счет формирования активного «р», обеспечиваю-
щего настройку детского голоса на правильное звукообразование; 

‒ тембр – от бедного тембра по обертоновому составу к более бога-
тому и затем к его разнообразию при исполнении за счет произвольного 
использования различных регистров голоса. Постепенно выравниваются 
регистровые переходы и позиционное звучание гласных; 

‒ дикция – развивается на основе правильной артикуляции сначала от-
дельных гласных, слогов, а затем слов и целых фраз; 

‒ подвижность голоса формируется от медленного к среднему и затем 
к более быстрому темпу и связана с умением выбрать нужный 
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регистровый режим работы гортани: чем быстрее темп, тем легче звук за 
счет приближения способа колебания голосовых складок к фальцетному 
типу; 

‒ неточности интонирования также связаны чаще всего с регистровой 
перегрузкой. Облегчение звука будет способствовать исправлению инто-
нации. В натуральных голосовых регистрах добиться точности интонации 
легче, чем при пении микстом. 

Базой исследования выступила Студия музыки и танца «J.A.M.», кото-
рая была основана в Витебске в 2017 году (руководитель – Я.П. Синица). 
В настоящее время в студии работают четыре педагога с детьми от 4-х лет 
и молодежью до 35 лет. Участники студии принимают участие в город-
ских, областных, республиканских и международных концертах, фести-
валях и конкурсах. В студии созданы условия, способствующие творче-
ской самореализации, развитию вокальных навыков и воспитанию музы-
кальной культуры личности. 

Педагогами музыкальной студии используются современные вокаль-
ные методики, среди которых методика И. Цукановой, методика Complete 
Vocal Technique (CVT) К. Садолин, методика Ш. Портер, методика Estill 
Voice Training (EVT) Д. Эстилл и др. 

Обобщение опыта педагогов Студии музыки и танца «J.A.M.» показало, что 
наиболее эффективными в процессе развития вокальных навыков обучаю-
щихся выступили методики И. Цукановой, Ш. Портер и «CVT». 

Недостаток научной информации об эффективности применения со-
временных методик развития вокальных навыков в системе дополнитель-
ного образования детей и молодежи вызвал необходимость проведения 
экспертной оценки, в ходе которой были опрошены 28 преподавателей 
вокала города Витебска, средний стаж работы которых составил 6 лет. 
Среди наиболее эффективных для развития вокальных навыков педаго-
гами были названы методики И. Цукановой, В. Емельянова, Ш. Портер, 
С. Риггса, а также «CVT» и «EVT». По мнению педагогов, указанные ме-
тодики способствуют комплексному развитию вокальных навыков обуча-
ющихся. 

Таким образом, вокальные навыки представляют собой систему созна-
тельно выработанных умений, которые частично автоматизируются, поз-
воляя этим реализовать музыкальные знания и умения в целенаправлен-
ной музыкальной деятельности. Выделяют следующие виды вокальных 
навыков: звукообразование, певческое дыхание, артикуляцию, слуховые 
навыки, навыки эмоциональной выразительности исполнения. Процесс 
формирования вокальных навыков включает три этапа: аналитический, 
синтетический и этап автоматизации. Все вокальные навыки находятся в 
тесной взаимосвязи, поэтому работа над ними проводится параллельно. В 
студии музыки и танца «J.A.M.» города Витебска используется ряд совре-
менных вокальных методик, наиболее эффективными из которых при-
знаны методики И. Цукановой, С. Риггса, Ш. Портер. В условиях недо-
статка научной информации о процессе развития вокальных навыков в си-
стеме дополнительного образования детей и молодежи города Витебска 
была проведена экспертная оценка, в ходе которой наиболее эффектив-
ными были признаны методики обучения вокалу И. Цукановой, В. Емель-
янова, Ш. Портер, С. Риггса, а также «CVT» и «EVT». 
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Одной из форм системно-деятельностного подхода является проект-
ная деятельность обучающихся. 

Формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добы-
вать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения 
и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообраз-
ных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов 
и культурных связей – это требует широкого внедрения в образователь-
ный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной 
деятельности. 

Метод проектов, позволяет включить школьников в проектную дея-
тельность. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей 
самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для 
этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты 
и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавли-
вать причинно-следственные связи. 

В переводе с латинского языка «проект» означает «замысел, план», 
смысл которого заключается в самостоятельном освоении школьниками 
предметного материала и создания конкретного продукта, что позволяет 
школьникам пережить ситуацию успеха, самореализации. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критиче-
ского и творческого мышления. 
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Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Ре-
шение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование сово-
купности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предпо-
лагает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания 
из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Проектная и исследовательская работа, дополняющая учебный про-
цесс – это внеурочная деятельность, участие в предметных олимпиадах и 
конкурсах, научно-практической конференции. Результаты выполненных 
проектов должны быть, «осязаемыми», если это теоретическая проблема, 
то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, го-
товый к использованию. 

Недостаточное обеспечение проектной работы может свести на нет все 
ожидаемые положительные результаты. Поэтому экспертная оценка про-
екта является необходимым компонентом данной технологии, без кото-
рой проект состояться не может. 

Экспертная оценка может осуществляться по различным диагностиче-
ским параметрам, включающим следующие аспекты: 

‒ мотивационный аспект отражает заинтересованность школьников 
проектом и их умением заинтересовать класс с помощью эмоциональной 
речи, яркого оформления полученных результатов; 

‒ личностный аспект проявляется в собственной системе ценностей, 
ориентированной на благо других людей, окружающей среды; 

‒ познавательный аспект проектной технологии отражает умение опе-
рировать научным содержанием, осуществлять междисциплинарный пе-
ренос, проявлением творчества при решении проблемы; 

‒ коммуникативный аспект диагностируется по умению учащихся от-
стаивать свой взгляд, осуществлять обмен ценностями во время дискус-
сии, оказывать помощь товарищам; 

‒ регулятивный аспект проявляется в четкости работы по плану, в согласо-
вании деятельности всех участников в группе, результативности в выборе. 

Оценка результатов работы должна быть такой, чтобы учащиеся пере-
жили ситуацию успеха. С этой целью организуется совместное обсужде-
ние проекта учителем и учащимися. 
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В начальной школе главнейшая задача обучения русскому языку – 
формирование орфографической грамотности. 

Грамотность – это степень владения человеком навыками письма и 
чтения на родном языке. В современном смысле это означает способность 
писать согласно установленным нормам грамматики и правописания. 

Одной из причин недостаточно высокой орфографической грамотно-
сти младших школьников является несформированность их орфографиче-
ской зоркости. Способность видеть орфограммы – это необходимое усло-
вие для овладения орфографическими нормами, для успешного примене-
ния правил. Главным средством воспитания орфографической зоркости 
является правильное, своевременное формирование понятия об орфо-
грамме. При этом обучение умению находить орфограммы, ставить орфо-
графические задачи – рассматривается на всем протяжении начального 
обучения. 

Мотивация ребенка – главное условие успешного обучения. Мотива-
ция работы по формированию орфографической грамотности реализуется 
через: углубление познавательных интересов; использование заниматель-
ных материалов; разнообразие видов работ; повышение уровня самостоя-
тельности и активности детей в учебном процессе; положительную само-
оценку; систему контроля и оценки знаний, умений и навыков. Основные 
виды деятельности по выработке орфографической зоркости на уроках 
русского языка: 

1) лексико-орфографическая и словарная работа; 
2) разборы слова (фонетический, морфемный, словообразовательный); 
3) списывание (простое и осложнённое грамматическими заданиями) 

с предварительным орфографическим и орфоэпическим чтением предла-
гаемого текста; 

4) работа со словарями при выполнении упражнений и специальных 
заданий; 

5) диктанты (зрительный, орфографический, по памяти, объяснитель-
ный, предупредительный, выборочный, словарный, контрольный); 

6) работа с текстом (орфографическое и орфоэпическое чтение, 
нахождение орфограмм на изученные правила с их графическим обозна-
чением); 
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7) творческие работы (изложения с предварительной, тщательной рабо-
той над текстом, имеющимся у каждого ученика; мини-сочинения также с 
предварительной тщательной работой над словами и словосочетаниями, ко-
торые могут быть употреблены при написании этих сочинений); 

8) занимательные игры и задания (составление кроссвордов, ребусов, 
задач на отгадывание слова, составление «гнёзд» слов с одним и тем же 
корнем). 

В младшем школьном возрасте актуальным является формирование 
такого важного компонента учебной деятельности как самоконтроль. 
Усиление произвольности психических процессов, развитие внутреннего 
плана действий и рефлексии в этом возрасте создают возможности для 
осуществления контрольно-оценочных и контрольно-корректировочных 
действий самими школьниками. Как всякий психический процесс, орфо-
графическое действие обладает определенной структурой. Для того, 
чтобы в процессе обучения орфографическому навыку развить способ-
ность у учащихся ставить перед собой орфографические задачи, 
М.Р. Львов предлагает шесть ступенек, которые должен пройти ребенок, 
решая такие задачи: найти орфограмму в слове; определить ее тип; наме-
тить способ решения задачи в зависимости от типа орфограммы; опреде-
лить последовательность шагов, т.е. составить алгоритм решения; выпол-
нить намеченную последовательность действий; написать слово в соот-
ветствии с решением орфографической задачи. На последующих уроках 
закрепляется правописание этих слов в различных письменных работах, 
например: 

‒ орфоэпический диктант; 
‒ диктант «Угадай словечко» – учитель дает толкование, дети записы-

вают само слово; 
‒ лексический диктант – диктуемым словам дети должны дать толкование; 
‒ задание «Объясни разницу» – работа с парами слов, сходных по зву-

чанию, но разных по значению (это помогает предупредить ошибки в упо-
треблении данных слов, вызванные незнанием их точного значения); 

‒ составление своих словосочетаний и предложений с этими словами; 
‒ написание творческой работы «Этимологический миф»). 
Затем ученики могут получить следующее домашнее задание: 
‒ составьте кроссворд, используя как можно больше изученных слов; 
‒ попробуйте составить рассказ, используя изученные слова (по дан-

ной орфограмме). 
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Аннотация: статья знакомит со степенью сформированности ком-
муникативных навыков обучения детей ОВЗ, процессом их самореализа-
ции, жизненным самоопределением и социализацией в целом. 
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Гипотеза исследования: степень сформированности коммуникатив-
ных навыков влияет на результативность обучения детей ОВЗ, на процесс 
их самореализации, жизненного самоопределения и на социализацию в 
целом 

Актуальность исследования в настоящее время обучение русскому языку 
приобретает все более четкую коммуникативно-речевую направленность. 
Взаимодействие языкового образования и речевого развития обучающихся 
выступает в качестве одного из важных методических условий реализации 
коммуникативно-речевой направленности обучения русскому языку и лите-
ратуре у детей с ограниченной возможностью здоровья (ОВЗ). 

Из всех средств воспитания наиболее значимым Сухомлинский счи-
тает родное слово. «Язык – духовное богатство народа», – пишет он. 
«Сколько я знаю языков, столько я – человек», – гласит народная муд-
рость. Но богатство, воплощенное в сокровищах языков других народов, 
остается для человека недоступным, если он не овладел родной речью, не 
почувствовал ее красоты. 

Н.И. Лисина к коммуникативным умениям относят также такие, кото-
рые необходимы человеку для адекватного выражения своей мысли или 
понимания чужой. Например, умение придерживаться темы высказыва-
ния, раскрыть основную мысль высказывания, определить тему и основ-
ную мысль чужого высказывания, подобрать аргументы для доказатель-
ства своей мысли [7]. 

По мнению В.М. Холмогоровой, коммуникативные навыки школьни-
ков включают: 

‒ умение сотрудничать; 
‒ умение воспринимать и понимать (перерабатывать информацию); 
‒ слушать и слышать; 
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‒ говорить самому. 
Традиционно коммуникативная компетентность включает эмоцио-

нально-мотивационный, когнитивный и поведенческий компоненты. 
Принципиальный подход к решению проблемы развития коммуника-

тивных навыков, формирования коммуникативной компетентности пред-
ставлен в трудах Л.С. Выготского, который рассматривал общение в каче-
стве главного условия личностного развития и воспитания детей. Исходя из 
концепции Л.С. Выготского, можно утверждать, что формирование комму-
никативных навыков детей является одной из приоритетных задач школы, 
так как результативность и качество процесса общения в большей степени 
зависит от уровня коммуникативных навыков субъектов общения [5]. Дети 
учатся удовлетворять свои физические и духовные потребности способами, 
приемлемыми для них самих и тех, с кем они общаются. Затруднения в 
усвоении новых норм и правил поведения могут вызвать неоправданные 
самоограничения и сверхнеобходимый самоконтроль. 

Таким образом, степень сформированности коммуникативных навы-
ков влияет на результативность обучения детей, на процесс их самореа-
лизации, жизненного самоопределения и на социализацию в целом. 

На уроках русского языка и литературы необходимо проводить парал-
лели с другими видами искусства: музыкой, живописью, кинематогра-
фом, театром – это создает благоприятную эмоциональную атмосферу, 
помогает в формировании эстетического вкуса, то есть видеть, где пре-
красное, а где безобразное. 

Задача преподавателя – вооружить своих обучающихся умением гово-
рить, строить общение. 

Известный американский политик Д. Уэбстер сказал очень мудрые 
слова: «Заберите у меня всё, чем я обладаю, но оставьте мне мою речь, и 
скоро я обрету всё, что имел». 

Очень важно, чтобы каждый учитель смог вооружить своих учеников 
таким важным в современной жизни умением – умением говорить, стро-
ить общение. 

Можно выделить некоторые методические приемы для развития ком-
муникативных умений обучающихся с ОВЗ. 

Для заданий на уроках русского языка брать не отдельные предложе-
ния, а тексты, в которых обучающиеся, прочитав, находят непонятные, 
новые для них слова. Необходимо объяснить значение данных слов, 
например, отрывок из стихотворения А.С. Пушкина «Осень» (ч. VII). 

Унылая пора! 
Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 
В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы угрозы. 

1. Объяснить значение слов «багрец», «золото», «увяданье». 
2. Предложить обучающимся с ОВЗ найти и показать «багрец» и «зо-

лото» на репродукциях картин И. Левитана «Октябрь» и «Золотая осень»; 
составить словосочетания, т. е. необходимо «опираться» на конкретику, 
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на то, что они видят; следующий этап работы: составить предложения по 
картинам И. Левитана, т. е. «идти» от слова → к словосочетанию → к 
предложению. 

Обучающимся предлагается в тексте, в котором найдены и объяснены 
все непонятные слова: 

‒ определить и подчеркнуть грамматические основы; 
‒ выписать из текста все глаголы; 
‒ используя эти глаголы, пересказать текст. 
Используя ключевые слова-определения, подготовить сообщение. 

Например, ключевые слова-определения: особая глагольная форма; при-
знаки прилагательного, признаки глагола; прошедшее и настоящее время; 
изменяется по родам, числам и падежам. Задание: подготовить сообщение 
о причастии, используя эти ключевые слова-определения. 

После работы с текстом предложить обучающимся выполнить следу-
ющее задание: письмо по памяти, с последующей самопроверкой или вза-
имопроверкой. 

На уроках русского языка по формированию определенных орфогра-
фических и пунктуационных умений использовать схемы, по которым 
обучающиеся должны составить текст, т. е. сформулировать то или иное 
правило. 

На сегодня очень актуальны слова психолога А.Н. Леонтьева: «Чтобы 
полноценно общаться, человек должен в принципе располагать целым ря-
дом умений. Он должен, во-первых, быстро и правильно ориентироваться 
в условиях общения, во-вторых, быстро и правильно спланировать свою 
речь, правильно выбрать содержание акта общения, в-третьих, найти 
адекватные средства для передачи этого содержания, в-четвертых, уметь 
обеспечить обратную связь. Если какое-либо из звеньев актов общения 
будет нарушено, то говорящему не удастся добиться ожидаемых резуль-
татов общения – оно будет не эффективным». 

Тем самым наша гипотеза подтверждена и доказана. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу использования игр в сенсор-
ном развитии детей дошкольного возраста. 
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Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и 
представлений о предметах и явлениях окружающего мира. 

Чтобы развитие проходило полноценно, необходимо целенаправлен-
ное сенсорное воспитание. Ребенка следует научить рассматриванию, 
ощупыванию выслушиванию и т. п. Но обследование предмета недоста-
точно. Необходимо определить отношения выявленных свойств и качеств 
данного предмета к свойствам и качествам других предметов. 

Сенсорное воспитание служит основой познания мира, первой ступе-
нью которого является чувственный опыт. Успешность умственного, фи-
зического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от 
уровня сенсорного развития детей, т. е. от того, насколько совершенно ре-
бенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Именно дошкольный возраст большинством исследователей считается 
наиболее благоприятным для совершенствования деятельности органов 
чувств, накопления представлений об окружающем мире. Большое значе-
ние в сенсорном воспитании имеет формирование у детей представлений 
о сенсорных эталонах – общепринятых образцах внешних форм предме-
тов (система геометрических форм, шкала величин, меры веса, спектр 
цветов и т. д.). 

Познание окружающей действительности основывается на конкрет-
ных ощущениях и восприятии, но то, что мы видим, осязаем, слышим. В 
дошкольном возрасте непосредственное, чувственное познание – основ-
ной источник знаний об окружающем мире. 

Сенсорному развитию ребенка могут способствовать все виды дея-
тельности дошкольника. При этом необходимо организовать условия, 
способствующие углубленному познанию того или иного объекта. 

Ведущим видом деятельности дошкольника является игра. Специ-
ально подобранные игры, способствуют развитию сенсорного опыта де-
тей. Они формируют у детей чувственные представления, развивают уме-
ние находить в предметах характерные признаки, учат детей группиро-
вать предметы по определенным свойствам. 

Дидактический смысл игры заключается в том, что ребенок получает 
возможность действовать сам. Ребенка привлекает в игре не обучающий 
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характер, а возможность проявить активность, выполнить игровое дей-
ствие, добиться результата. Способность обучать маленьких детей по-
средством активной содержательной, интересной для них деятельности – 
отличительная особенность дидактических игр. 

Использование дидактической игры в целях формирования сенсорных 
способностей ребенка становится возможным при выполнении следую-
щих условий: 

‒ наличие детской деятельности для освоения ими сенсорных этало-
нов и перцептивных действий; 

‒ насыщении этой деятельности интересным и эмоционально- значимым; 
‒ для детей содержанием; 
‒ постепенности и последовательности ознакомления с разнообраз-

ными сенсорными эталонами в процессе содержательной детской дея-
тельности; 

‒ наличия интересных и эффективных методов и приемов работы с 
детьми; 

‒ совместного участия в данном процессе детей и взрослых (педагогов 
и родителей). 

Организуя игру, педагог руководит игрой по-разному. При знакомстве 
с новой игрой в первую очередь знакомит с правилами, игровой задачей, 
принимает участие в игре, косвенно контролирует действия детей. Когда 
дети усвоили правила игры, игровые действия, следит за действиями де-
тей, осуществляет контроль за соблюдением правил игры. 

Только систематическая и целенаправленная работа педагога с детьми с 
использованием разнообразных игр способствует сенсорному развитию де-
тей. Игры «Большие и маленькие», «Какой мяч больше», «Угости зайчика» 
учат детей различать, чередовать, группировать предметы по величине. 

В играх «Какой это формы», «Круг, квадрат», «Волшебная коро-
бочка», «Заштопай штанишки» ребята учатся различать, группировать 
предметы по форме. Дидактические игры «Разноцветные бусы», «Уго-
стим медведя ягодой», «Поставь букет цветов в вазу» и др. способствуют 
умению группировать, соотносить предметы по цвету. 

Существует большое количество игр с предметами, в которых дей-
ствуя с предметами, ребенок познает их качества и свойства, знакомится 
с формой, величиной, цветом, пространственными соотношениями. Пе-
ред ребенком всегда ставится умственная задача. Он старается добиться 
результата – собрать башню, разобрать бусы и т. д. Цель этих игр – спо-
собствовать закреплению качеств предметов (величина, форма, цвет). Ис-
пользуются игры-эксперименты с природным материалом. Ребята учатся 
считать звуки, определять предметы на ощупь: «Сосчитай звуки», «Чу-
десный мешочек». 

Необходимо отметить, что все игры на развитие сенсорных способно-
стей дают упражнения, полезные для умственного развития детей и их 
воспитания. Дидактическая игра помогает ребенку узнать, как устроен 
окружающий мир, и расширить его кругозор. Она выполняют функцию 
контроля над состоянием сенсорного развития детей. 

Усвоение сенсорных эталонов – это адекватное использование их в ка-
честве «единицы измерения» при оценке свойств, качеств предметов. Ос-
новная особенность игр – обучающая. Соединение в играх обучающей за-
дачи, наличие готового содержания и правила дает возможность более 
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планомерно использовать эти игры для умственного воспитания детей. 
Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей, но не 
открыто, а реализуются через игровую задачу. 

Игры, направленные на сенсорное развитие, способствуют повыше-
нию уровня познавательных способностей, интеллектуальных операций. 
Знакомство с формами, величинами, цветами, пространственными пред-
ставлениями, звуками в ходе специально подобранных игр повышает уро-
вень сенсорного развития. У детей формируется умение точно, полно вос-
принимать свойства предметов, способность анализировать, сравнивать 
предметы, взаимодействовать друг с другом. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ  
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье освещена тема использования сказкотерапии в 

работе с детьми дошкольного возраста. Рассмотрены основные ас-
пекты положительного её воздействия. Авторы отмечают, что глав-
ным и наиболее важным условием развития ребёнка дошкольного воз-
раста служит привлечение детей к сказке, так как через неё решается 
ряд задач по коррекции развития и поведения ребёнка. Участвуя в заня-
тиях по сказкотерапии, дети познают много нового и интересного, а 
также учатся налаживать контакт, как между собой, так и с окружа-
ющим миром. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

154  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Ключевые слова: сказкотерапия, сказка, метод, окружающий мир, 
восприятие. 

Недаром дети любят сказку. 
Ведь сказка тем и хороша, 
Что в ней счастливую развязку 
Уже предчувствует душа. 
И на любые испытанья 
Согласны храбрые сердца 
В нетерпеливом ожиданье 
Благополучного конца. 
Валентин Берестов 

Дошкольное детство – наиболее важный период формирования лично-
сти. В этот период времени у ребёнка складывается первоначальное пред-
ставление об окружающем его мире. В этот период начинаются заклады-
ваться фундаментальные азы поведения к окружающим его людям, к 
труду человека, а также начинают проявляться навыки и привычки пра-
вильного поведения, у ребёнка всячески раскрываются творческие 
навыки и умения в разных видов деятельности, складывается характер, 
формируется становление личности. 

Существует огромное количество методов и форм, которые играют 
огромную роль в развитии ребёнка дошкольного возраста. Одним из 
наиболее важным и действенным методом современной педагогики и пси-
хологии является сказкотерапия. 

Что это и как это работает? 
Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму, ореол вол-

шебства для интеграции личности, развития творческих способностей, 
развития адаптивных навыков, совершенствования способов взаимодей-
ствия с окружающим миром, а также обучения, диагностики и коррекции. 
Главным звеном данного метода служит сказка, так как именно позволяет 
проникнуть в загадочный мир ребёнка. 

Всем известно, что в дошкольном возрасте у детей очень активно раз-
вивается воображение, ребёнок очень бурно начинает проявлять свою 
фантазию, которая достаточно активно проявляет себя в игровой деятель-
ности и при восприятии художественных произведений. 

Наверняка многие и не раз обращали внимание на то, с каким интере-
сом и вниманием ребёнок слушает сказку, которую читает ему взрослый, 
у него словно замирает сердце, когда он слушает или произносит слова, 
создающие фантастическую картину. Именно сказка очень близка по 
душе к детскому маленькому сердечку, которая играет огромную роль в 
жизнедеятельности дошкольника, она не получая ничего взамен, ведёт с 
ребёнком таинственный разговор, через который транслирует модели по-
ведения в тех или иных ситуациях, а также демонстрирует о том, что у 
каждого человека есть право выбора, а именно для ребёнка этот выбор 
правильный, который помогает сделать любящее сердце, а не расчётли-
вый ум, таким образом сказка учит ребёнка учиться, познавать мир вокруг 
себя. 

Сказка занимает настолько прочное место в жизни ребёнка, что неко-
торые исследователи называют дошкольный возраст «возрастом сказок». 
Сказка – это шкатулка, в которой собрана информация, накопленная мно-
гими поколениями, которая затрагивает глубокие философские проблемы 
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на том уровне, которое доступно для детского восприятия и понимания. 
Встреча со сказочным миром вызывает в ребёнке массу положительных 
эмоций, он является величайшей необходимостью и источником радости, 
а также зачастую ребёнок встречается в сказке с самим собою, с лучшими 
и хорошими проявления себя, от которого он учится набирать поступки и 
действия, имеющие положительный характер и в которых он чувствует 
себя счастливым. 

В современной педагогике и психологии сказка все чаще рассматрива-
ется, как многообразный по своим проявлениям источник личностного 
развития. Особое внимание следует обратить на то, что сказка тесно свя-
зана с игрой, в которой сказочные образы способствуют активизации 
функции воображения, которое тесно связано с эмоциями и всеми психи-
ческими функциями: восприятием, вниманием, памятью, речью, мышле-
нием, оказывая тем самым влиянием на становление личности в целом. 

Сказкотерапия является одним из самым древним психологическим и 
педагогическим методом. Знания о мире, о философии жизни испокон ве-
ков передавались из уст в уста и переписывались, каждое поколение пе-
речитывало и впитывало их. На современном этапе развития термин 
«сказкотерапия» рассматривается, как способ передачи знаний о духов-
ном мире и реализации человека в социуме, поэтому сказкотерапию назы-
вают системой воспитательного характера, присуще духовной природе 
человека. 

Сказкотерапия – это не просто направление, а синтез многих достиже-
ний психологии, педагогики, психотерапии и философии разных культур. 
Сказкотерапия – это насыщенно живой и творческий процесс, который 
обогащается за счёт детского воображения, в ходе которого находят, что-
то новое и фантастическое. 

В ходе проведения разнообразных занятий сказкотерапии, дети до-
школьного возраста получают и познают множество знаний, такие как: 
взаимодействия связи с человеком, с природой, с предметно – рукотвор-
ным миром, а также получают первичные представления о временно – 
пространственном диапазоне. Благодаря сказке ребенок познает мир не 
только умом, но и сердцем, извлекая из нее самое лучшее для себя. 

В процессе сказкотерапии ребёнок получает возможность не только 
познать что-либо новое, а также активно откликается на события и явле-
ния, происходящие в среде, которая его окружает, а именно тот мир, в 
котором он живёт. Дошкольник ярко выражает свое отношение к добру и 
злу, таким образом, происходит коррекция личности, расширение эмоци-
онально-поведенческих реакций. В сказке извлекаются первые представ-
ления о том, что справедливости, а что не справедливо; что хорошо, а что 
плохо; что можно, а что категорически нельзя. 

Сказочный мир позволяет малышу раскрыть свои скрытые качества и 
таланты, проявить себя совсем с другой стороны, с той стороны, о которой 
возможно он даже и не догадывался; имеет возможность впервые испы-
тать храбрость и стойкость. Процесс сказкотерапии даёт ребёнку альтер-
нативную концепцию, которую он может либо принять, либо отвергнуть, 
всё направленно на его личное восприятие и его индивидуальных особен-
ностей. 

Итак, подведя итоги вышесказанного, хочется отметить, что метод 
сказкотерапии – это метод, использующий форму для интеграции 
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личности, развития воображения, расширение сознания, совершенствова-
ния взаимодействия с окружающим миром. Сказка имеет весомую и ко-
лоссальную воспитательную значимость в жизни ребёнка, через исполь-
зование именно сказки, можно решить многие коррекционные задачи, та-
кие как: снижение гиперреактивности, улучшение эмоционального и ре-
чевого состояния ребёнка, избавление от собственных страхов. 

Использование сказкотерапии в работе с детьми является эффектив-
ным методом, который благоприятно воздействует на личность ребёнка, 
развивает и формирует в нём крепкие нравственные ценности. 
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Аннотация: в статье рассматривается проект как способ личност-
ного развития обучающихся. Автор отмечает, что проект может быть 
индивидуальным, парным, групповым, который обучающиеся выполняют 
в течение определенного отрезка времени. Реализация исследовательских 
задач в школе имеет свою специфику, не менее важные ограничения 
накладывают на тематику, характер и объем исследований требования 
возрастной психологии. Задачи должны удовлетворять определенным 
требованиям, связанным с общими принципами проектирования исследо-
вательских задач учащихся в различных областях знаний. 
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Вы здесь для того, чтобы поддержать,  
посоветовать, ответить на вопросы.  

Мотивация идет от детей, а не от вас.  
Ученики работают тогда и потому,  

что это им нравится.  
Вы здесь потому, что детям иногда  

понадобится ваш опыт и идеи 
Джейн Майлз 
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В настоящее время результатом образования является не только полу-
чение знаний, но и познавательное, личностное развитие учащихся в об-
разовательном процессе. На первый план выходит личность ученика, го-
товность его к самостоятельной деятельности по сбору, обработке, ана-
лизу и организации информации. Исходя из этого, иными становятся за-
дачи учителя – не поучить, а побудить, не оценить, а проанализировать. 
Учитель по отношению к ученику перестает быть источником информа-
ции, а становится организатором получения информации. 

Особенностью нового образовательного стандарта является то, что 
учитель должен творчески подходить к процессу обучения и воспитания, 
при этом используя как можно больше на своих уроках существующую 
информационную базу. Поэтому одной из основных технологий, обеспе-
чивающей системно-деятельностный подход к воспитанию и обучению, 
является метод проектов, который практически вбирает в себя элементы 
многих других современных технологий, например, обучение в сотрудни-
честве, проблемный метод обучения и др. Этот метод органично сочета-
ется с групповыми методами. Если говорить о методе проектов как о пе-
дагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 
исследовательских работ, поисковых, проблемных методов, творческих 
по своей сути. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятель-
ность учащихся, как один из немногих методов, выводящих педагогиче-
ский процесс из стен школы в окружающий мир. Проект способен быть 
многогранным: индивидуальным, парным, групповым, который обучаю-
щиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Проект дает возможность поверить обучающегося в свои способности, 
предусматривает развитие интеллектуальных способностей, нестандарт-
ного критического мышления, творческой индивидуальности. В процессе 
разработки проекта обучающийся приобретает способность к решению 
проблем, связанных с реальной жизненной действительностью. Это, несо-
мненно, способствует его социализации. 

В проектной деятельности достигаются личностные результаты: 
‒ формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-
тивации к обучению и познанию; 

‒ формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики; 

‒ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно-
шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, готовности и спо-
собности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-
ния, формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

‒ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками и взрослыми; освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Существуют различные виды проектов: исследовательские, творче-
ские, игровые, информационные и практико-ориентированные. Большин-
ство проектов являются социально значимыми, так как направлены на ре-
шение (поиск решения) общественных проблем. 

Используется метод мини-проектов в учебных (внеурочных) занятиях. 
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Мини-проекты отличаются от масштабных проектов рядом особенно-
стей: 

‒ они обязаны отвечать уровню психофизического развития подрост-
ков данного возраста, поэтому необходимо включать игровой, творческий 
момент; 

‒ проекты не могут занимать слишком много учебного времени, они 
рассчитаны на быструю реализацию; 

‒ следует подразумевать разнообразную форму их воплощения, созда-
ющую для каждого индивидуальные условия для творческой самореали-
зации. 

Условия успешности обучающегося согласно теории Д. Дьюи: 
‒ проблематизация учебного материала; 
‒ познавательная активность ребенка; 
‒ связь обучения с жизненным опытом ребенка; 
‒ организация обучения как деятельность (игровая, трудовая). 
Этот метод имеет ряд преимуществ: 
‒ позволяет решить одну из самых острых проблем современного об-

разования – проблему мотивации. Для творческой продуктивности про-
екта важно сформулировать такие задания, которые не имели бы единых, 
заранее известных решений; 

‒ реализуются принципы личностно-ориентированного обучения, ко-
гда обучающиеся могут выбрать дело по душе в соответствии со своими 
способностями и интересами; 

‒ выполняя проекты, дети учатся самостоятельно искать и анализиро-
вать информацию, интегрировать и применять полученные ранее знания. 
В итоге развиваются их творческие и интеллектуальные способности, са-
мостоятельность, ответственность, формируются умения планировать и 
принимать решения; 

‒ реализуется принцип связи обучения с жизнью. 
Реализация исследовательских задач в школе имеет свою специфику, 

не менее важные ограничения накладывают на тематику, характер и 
объем исследований требования возрастной психологии. Для юношеского 
возраста характерны еще невысокий общий образовательный уровень, не-
сформированность мировоззрения, неразвитость способности к самосто-
ятельному анализу, слабая концентрация внимания. Чрезмерный объем 
работы и ее специализация, которые приводят к уходу в узкую предмет-
ную область, могут нанести вред общему образованию и развитию, кото-
рые являются, безусловно, главной задачей в этом возрасте. Поэтому да-
леко не каждая исследовательская задача, привнесенная из науки, при-
годна для реализации в образовательных учреждениях. Такие задачи 
должны удовлетворять определенным требованиям, связанным с общими 
принципами проектирования исследовательских задач учащихся в раз-
личных областях знаний. 

В заключение хотелось бы повторить слова выдающегося психо-
лога С.Л. Рубинштейна: «Человеческое сознание пристрастно и субъек-
тивно. Знания успешно усваиваются и присваиваются, если обучаемый к 
ним неравнодушен, если они представляют для него личностно значимый 
смысл. Если изучаемые знания будут чужды личности, то они отверга-
ются ею, не осваиваются». 
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Таким образом, проектная деятельность: 
‒ это уникальная деятельность, направленная на достижение заранее 

определённого итога цели, создание определённого, уникального лич-
ностного результата, имеющая начало и конец во времени; 

‒ даёт возможность учащимся активно проявить себя в системе обще-
ственных отношений, она способствует формированию у них новой соци-
альной позиции, позволяет приобрести навыки планирования и организа-
ции своей деятельности, открыть и реализовать творческие способности, 
развить индивидуальность личности; 

‒ способствует успешной социализации обучающихся в адекватной 
информационной среде, в которой учащиеся учатся самостоятельно ори-
ентироваться, что приводит к формированию личности, обладающей ин-
формационной культурой в целом. 

Приложение №1. Проект «Создание телеграмм-бота по подготовке 
к Единому Государственному экзамену по химии». 

Содержание 
Введение 
Глава I. Технологии – часть нас. 
Актуальность создания телеграмм-ботов. 
Глава II. Что надо учитывать при подготовке к ЕГЭ по химии. 
2.1. Какие темы будут на экзамене. Разбор спецификации. 
2.2. Что необходимо делать помимо изучения теории при подготовке 

к экзаменам. 
Глава III. Создание телеграмм-бота. 
3.1. Способы создания своего визуального помощника. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 
1.1. Актуальность создания телеграмм ботов. 
Постоянное развитие технологии привело к новым способам коммуни-

кации: видеозвонки, социальные сети, электронная почта и т. д. С помощью 
их люди могут общаться на расстоянии, обмениваться информацией в лю-
бом месте, где работает Интернет. Стоит отметить, что глобальная сеть Ин-
тернет смогла объединить людей с разных уголков нашей планеты. 

Технология изменила сферу образования. Стало доступно большое ко-
личество информации, включая книги и другие учебные ресурсы. Раньше 
ответственные школьники часами сидели за учебниками в библиотеках, а 
сейчас можно найти любую статью в пару кликов, причем в разных фор-
матах, будь это текст или видео на Ютубе. 
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Рис. 1 
 

Глава III. Создание телеграмм-бота. 
3.1. Способы создания своего визуального помощника. 
Заключение. Во время работы над проектом я не только создала вирту-

ального помощника по подготовке к Единому Государственному экза-
мену по предмету «Химия», но и более углубленно изучила структуру эк-
замена, рассмотрела разные уровни и форматы подготовки и повторила 
теорию. Также я узнала, как составлять программы на языке Python и пра-
вильно их запускать. 

В результате проекта у меня получился телеграмм-бот по подготовке 
к ЕГЭ по химии, который в скором времени можно использовать тем, кто 
будет сдавать химию для поступления в высшее учебное заведение (При-
ложение 2). 

В ходе работы у меня возникли небольшие трудности с изучением 
языка Python и со составлением команд для бота в Telegram. Благодаря 
этому проекту появилась бесплатная онлайн платформа по подготовке к 
ЕГЭ по предмету «Химия.» 

Приложение №2. Проект «Ферромагнитные жидкости». 
Нанотехнология, без сомнения, самое передовое и многообещающее 

направление развития науки и техники на сегодняшний день. Возможно-
сти её поражают воображение, мощь – вселяет страх. 

Технологии получения магнитных жидкостей и применения их в раз-
личных областях современной науки и техники, биологии и медицины яв-
ляются, безусловно, актуальными. Они представляют большой интерес 
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для специалистов в физике, химии, технике, биологии и медицине. Пер-
спективы применения магнитной жидкости неисчерпаемы. 

Содержание. 
1. Введение.
2. Основная часть.
2.1. История создания магнитной жидкости. 
2.2. Состав и свойства магнитных жидкостей. 
2.3 Применение магнитных жидкостей. 
2.4. Рецепт. 
3. Заключение.
4. Использованные источники.
Рецепт. 
Для получения магнитной жидкости в школьной химической лабора-

тории я использовал метод химической конденсации высокодисперсного 
магнетита, в основе которого лежит реакция солей железа (II) и (III) в ще-
лочной среде: 

FeSO4·7H2O + 2FeCl3·6H2O + 8NH3·H2O → 
Fe3O4 + 6NH4Cl + (NH4)2SO4 + 20H2O. 

Реактивы: FeSO4·7H2O; FeCl3·6H2O; 25%-ный раствор аммиака, ди-
стиллированная вода, мыло. Предложенные для проведения эксперимента 
массы веществ были уменьшены в четыре раза. 

1. В дистиллированной воде растворил FeCl3·6H2O и FeSO4·7H2O
(при слабом подогреве и несильном помешивании). 

2. Полученный раствор отфильтровал в другую колбу для отделения
от механических примесей. 

3. Залил в чистую колбу аммиачную воду (25%-ный раствор).
4. Тонкой струей влил отфильтрованный раствор в колбу с аммиачной

водой при интенсивном перемешивании. Коричнево-оранжевый раствор 
мгновенно превращается в суспензию черного цвета. 

5. Долил к получившемуся раствору немного воды и поставил колбу с
образовавшейся смесью на магнит на полчаса. 

6. После выпадения частиц магнетита на дно колбы (под действием
сил магнитного поля), осторожно слил около двух третей раствора, при-
держивая осадок магнитом. Снова залил дистиллированную воду в колбу 
в таком же количестве, и хорошо перемешал раствор. Поставил колбу на 
магнит. Повторял эти действия до тех, пока pH сливного раствора стал 
равен. 

7. После того, как последний промывной раствор был на 2/3 слит, за-
гущенную суспензию отфильтровали. 

8. Полученный на воронке осадок смешал с заранее полученным хи-
мическим мылом. 

9. Нагревал полученную смесь в течение часа (t=80°С), хорошо пере-
мешивая. 

10. Охладил полученную смесь до комнатной температуры. Добавил
дистиллированной воды и тщательно размешал. 

11. Разведенную в воде смесь поставил ещё раз на магнит на несколько
часов, после чего магнитная жидкость готова. 
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В результате исследования я выделил следующие свойства магнитной 
жидкости: 

1) ферромагнитные жидкости обладают хорошей текучестью в сочета-
нии с магнитными свойствами; 

2) ферромагнитные жидкости устойчивы;
3) ферромагнитные жидкости теряют свои магнитные свойства при

своей температуре Кюри. 
Магнитные жидкости – это уникальный искусственно синтезирован-

ный материал, обладающий жидкотекучими и магнитоуправляемыми 
свойствами с широкими перспективами применения в технике, медицине, 
экологии. 

Рис. 2 
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ТЕЛЕСНАЯ ПЕРКУССИЯ  
КАК ОБЛАСТЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

Аннотация: в статье говорится о применении телесной перкуссии 
как одного из способов звуковой терапии на занятиях с людьми с особыми 
потребностями. Основное внимание в работе автор акцентирует на изу-
чении телесной перкуссии как средства социализации. Обстоятельно 
описано понимание перкуссии тела и музыкальной терапии на сегодняш-
ний день. Данная тема будет привлекательна профессионалам разных ви-
дов деятельности: социальным работникам, педагогам, психологам, ме-
дицинским работникам. 

Ключевые слова: музыкальная терапия, телесная перкуссия, социаль-
ная адаптация, люди с особыми потребностями, творческая реализация, 
реабилитация. 

Актуальность данной темы заключается в том, что современное обще-
ство задается острым вопросом о социальном оптимизировании людей с 
особыми потребностями. Благодаря непрерывному совершенствованию 
общества появляются новые технические средства реабилитации, наряду 
с этим социальный элемент переживает менее значительные перемены. 
Большое значение в этом вопросе играет деликатность, благодаря которой 
учитываются все виды характеристики людей: возраст, пол, социальный 
статус, природа физических или психических нарушений. 

Музыкотерапия состоит из неповторимого метода работы, который 
можно использовать в работе с детьми и взрослыми, в групповой и инди-
видуальной форме, принимая во внимание различные особенности чело-
века. 

Для нашей страны это довольно молодое, можно сказать новаторское 
течение, но все-таки, если обратиться к историческим источникам, то там 
можно заметить, что звенья музыкотерапии возникли еще в древней Гре-
ции и Риме. Исцеляющий фактор влияния музыки отмечали древнегрече-
ские философы Пифагор, Платон, Аристотель и др. Во множестве циви-
лизованных государств она востребована как самостоятельная научная 
дисциплина, в России же только делает первые шаги и является частью 
арт-терапии. В Российской Федерации музыкотерапия стала открытым 
способом лечения с 8 апреля 2003 года, когда Минздрав России утвердил 
учебно-методическое пособие для врачей под названием «Методы музы-
кальной терапии». 

Музыкотерапия – это высший способ профессионализма, который ис-
пользует музыку как качественное средство лечения. Главное то, что это 
не музыкальная учеба. Используется в следующей деятельности: педаго-
гической, психологической, медицинской, психиатрической и социаль-
ной. Музыкотерапия бывает активная и пассивная. Пассивный вид подра-
зумевает слушание музыкальных композиций. Активный вид включает 
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человека в деятельность, например, импровизация на музыкальных ин-
струментах. 

Телесная перкуссия – это обращение собственного тела в музыкаль-
ный инструмент, когда музыка и ритм возникают без помощи инструмен-
тов: только при помощи голоса, хлопков, щелчков и ударов ногами. Од-
ними из первых «музыкальными инструментами» любого человека как 
правило бывают погремушки, барабаны и прочие «шумелки». А вместе с 
тем его собственное тело. Воспроизведем в памяти «ладушки» или игры-
топотушки. Выходит, что с перкуссией тела мы знакомы еще с раннего 
детства. Ритм – это начало всех начал и фундаментальное звено музыки. 
Элементарное музицирование первобытных людей складывалось только 
из ритма и в нем отсутствовали мелодичные оттенки, т.е. конкретных му-
зыкальных звуков. Ритм как органический музыкальный элемент до-
вольно ощутимо воздействует на тело человека и его эмоциональную 
сферу. 

На фоне данной информации возникает вопрос: можно ли перкуссию 
тела интерпретировать как музыкальную терапию? Становится ли она 
средством социальной реабилитации людей с особыми потребностями? 

Музыкотерапия нацелена решить ряд всевозможных задач, а именно: 
улучшить двигательные навыки, снизить агрессию и раздражительность, 
снять депрессию, гармонизовать душевное состояние, улучшить память, 
повысить эмоциональный интеллект, снять мышечное напряжение. 
Наряду с этим она может использоваться при восстановлении после ин-
сульта, болезни Альцгеймера, деменции, в паллиативном сопровождении, 
при нарушениях опорно-двигательного аппарата, при интеллектуальных 
и сенсорных нарушениях. 

Групповое формирование музыки складывается из межличностных от-
ношений и общей деятельности, которые являются более важным, чем 
просто музыкальное обучение. 

Телесная перкуссия охватывает три области функционирования: фи-
зический уровень, в котором она побуждает к пониманию своего тела, 
контролирует двигательную и мышечную силу, способствует развитию 
координации и равновесия; на психологическом этапе она повышает 
плотность, развивает память и восприятие, а также когнитивной воспри-
имчивости в целом; в социально-эмоциональном поле деятельности она 
оказывает помощь в выстраивании взаимопонимания в коллективе и осу-
ществляет снижение беспокойства при социальных контактах. 

Таким образом, занятия по телесной перкуссии решают задачи, кото-
рые ставит музыкальная терапия. Значит, мы можем говорить о том, что 
телесная перкуссия является областью музыкальной терапии и возможно 
ее применение в качестве терапевтического средства в комплексе или са-
мостоятельно. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЫТОВ  
И ЭКСПЕРИМЕНТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье приведен план мероприятий по проведению 

опытов и экспериментов для детей старшего дошкольного возраста. 
Описаны цели опытов и экспериментов. 

Ключевые слова: планирование, опыты, эксперименты, дошкольное 
образование. 

Сентябрь. 
1) «Узнаем, какая вода». 
Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней 

растворяются вещества); 
2) «Игры с веерами и султанчиками». 
Цель: познакомить детей с одним из свойств воздуха-движением; дви-

жение воздуха – это ветер; 
3) «Поиграем с солнышком». 
Цель: определить, какие предметы нагреваются лучше (светлые или 

темные), где это происходит быстрее (на солнышке или в тени). 
Октябрь. 
1) «Чудесный мешочек». 
Цель: познакомить с органами чувств и их назначением; 
2) «Поиграем с ветерком». 
Цель: обнаружить движение воздуха в природе; 
3) «Что в коробке». 
Цель: познакомить со значением света, с источниками света (солнце, 

фонарик, свеча, лампа), показать, что свет не проходит через непрозрач-
ные предметы. 

Ноябрь. 
1) «Волшебные дощечки». 
Цель: определить с помощью пальцев форму, структуру поверхности; 
2) «Легкий – тяжелый». 
Цель: показать, что предметы бывают легкие и тяжелые, научить опре-

делять вес предметов и группировать предметы по весу; 
3) «Найди по звуку». 
Цель: определять и различать издаваемые шумовые звуки. 
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ОСОБЕННОСТИ НАВЫКА СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности навыка слово-

изменения у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразви-
тием речи, приводятся наиболее частые ошибки, сопровождающие де-
тей при образовании словоформ. 

Ключевые слова: навык словоизменения, дети с общим недоразви-
тием речи. 

В современном мире требования, выдвигаемые школой, обществом к 
детям, поступающим на обучение в первый класс достаточно высоки. Как 
мы можем отметить, согласно Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования, содержанием направления 
работы «речевое развитие», является следующее «речевое развитие вклю-
чает <...> развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи <...>, а также большое количество иных компонен-
тов данного направления [4]. Иными словами, к моменту поступления в 
начальную школу речь ребенка должна соответствовать всем граммати-
ческим нормам и правилам. Однако, на сегодняшний день мы видим иную 
картину- дети старшего дошкольного возраста при общении с собеседни-
ками обнаруживают большое количество аграмматизмов, зачастую испы-
тывая при этом неуверенность, неудобство [1]. И, как правило, данные 
дети имеют заключение психолого-медико-педагогической комиссии – 
«общее недоразвитие речи». В отличие от детей с нормой речевого разви-
тия, владеющих грамматическим строем речи и навыком словоизменения, 
как его компонента, в совершенстве – дети, поступающие в начальную 
школу с общим недоразвитием речи, без надлежащей эффективной кор-
рекционно-развивающей работы учителя-логопеда, имеют весомые труд-
ности как в социализации, по причине трудностей в коммуникативной 
сфере ( ребенок, осознавая свои трудности, закрывается и не вступает в 
общение со сверстниками, взрослыми), так и в учебной деятельности – 
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ошибки устной речи появляются на письме. Мы обратимся к рассмотре-
нию словоизменения, как «подсистемы» грамматического строя речи, в 
связи с наиболее очевидными аграмматизмами, которые обращают на 
себя внимание при коммуникации с ребенком с общим недоразвитием 
речи. 

В исследованиях ученых, основоположников современной отече-
ственной логопедии Н.С. Жуковой, В.А. Ковшикова, Л.Ф. Спировой, 
Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичевой, С.Н. Шаховской и др. выделяют следу-
ющие неправильные формы сочетания слов в предложении при ОНР: 

1) неправильное употребление родовых, числовых, падежных оконча-
ний существительных, местоимений, прилагательных (пример: «копает 
лопата», «красный шары», «много ложков»); 

2) неправильное употребление падежных и родовых окончаний коли-
чественных числительных (пример: «нет два пуговиц»); 

3) неправильное согласование глаголов с существительными и место-
имениями пример: «дети рисует, они упал»); 

4) неправильное употребление родовых и числовых окончаний глаго-
лов в прошедшем времени (пример: «дерево упала») [2, с. 58]. 

Для выявления актуальных особенностей навыка словоизменения у со-
временных детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи, нами было проведено экспериментальное исследование, в котором при-
няло участие 32 дошкольника – воспитанника групп компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, имеющих общее 
недоразвитие речи 3 уровня речевого развития в возрасте5–6 лет. 

Для исследования нами использовалась методика Р.И. Лалаевой [3], 
включающая в себя 3 блока обследования: словоизменение имен суще-
ствительных, словоизменение имен прилагательных, словоизменение гла-
голов. По каждому из блоков, детьми выполнялись задания, по результа-
там выполнения которых, мы выявили уровни сформированности навыка 
словоизменения по частям речи и в целом, а также качественно проанали-
зировали и выявили наиболее характерные, типичные ошибки. 

Так, исследование сформированности навыка словоизменения в це-
лом, выявило следующие результаты: у детей не было выявлено очень вы-
сокого и высокого уровней, однако же средний уровень был выявлен у 
43,75% респондентов, низкий – у 37,5%, очень низкий уровень показали 
18,75% обследованных детей. 

Так, по результатам обследования, наиболее успешной частью речи в 
аспекте образования словоформ является имя существительное, чуть ме-
нее успешной – словоизменение глаголов и наиболее сложными для детей 
стали задания, направленные на словоизменение имён прилагательных. 

Рассмотрим наиболее типичные ошибки, допускаемые детьми в каж-
дом из блоков обследования. В блоке «словоизменение существитель-
ных» наиболее частыми стали следующие ошибки: образование формы 
множественного числа существительных в именительном падеже сопро-
вождалось использованием частотной флексии «-ы», «-и» во всех слово-
формах вне зависимости от родовой принадлежности существительного 
(например: «дерево – деревьи»); использование частотной флексии «ов», 
«ев» при образовании формы множественного числа родительного па-
дежа (например, «окна – окнов»); серьезные трудности вызывали и пред-
ложно-падежные конструкции, дети путались как в предлогах, так и в 
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слоформах, флексии их словоформ не соответствовали требующемуся па-
дежу. 

В блоке «словоизменение имен прилагательных» все задания вызывали 
трудности, ответы детей были в большинстве своем ошибочными. Наиболее 
частотные ошибки: использование флексий мужского рода имён прилага-
тельных при согласовании с существительными женского и среднего родов в 
именительном падеже, использование флексий единственного числа при со-
гласовании прилагательного с существительным множественного числа ; 
еще большее количество ошибок появилось у детей при согласовании имени 
прилагательного с именем существительным множественного числа роди-
тельного падежа – дошкольники в словосочетании образовывали форму мно-
жественного числа родительного падежа существительного, но упускали из 
внимания изменение формы слова имени прилагательного и наоборот, а 
также присутствовали ошибочные флексии, соответствующие иным косвен-
ным падежам (пример: «много большие яблоки», «много больших яблоки», 
«много больших яблоках» и т. п.). 

Словоизменение глаголов сопровождалось следующими особенно-
стями: дети допускали ошибки в родовых окончаниях глаголов прошед-
шего времени, образовывая формы, преимущественно, мужского рода вне 
зависимости от рода имени существительного (пример: «Девочка упал». 
«Яблоко упал»). 

Все эти явления зачастую объяснялись явлениями «сверхгенерализа-
ции», «сверхобобщения» – иными словами, дети образовывали слово-
формы, используя наиболее понятные, частотные и доступные им флек-
сии. Как мы можем отметить, количество ошибок, допускаемых детьми в 
операциях словоизменения – велико. Уровни сформированности данного 
навыка преимущественно средние, низкие в обследованной группе детей. 

И, как показали результаты констатирующего эксперимента, данная 
проблема весьма актуальна и требует особого внимания со стороны учи-
телей-логопедов при планировании и реализации коррекционно-развива-
ющей работы. 
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В настоящее время актуальность использования цифровых ресурсов 
неоспорима. Различные гаджеты, иные цифровые средства получения ин-
формации, прочно вошли в повседневную жизнь. Их несомненным пре-
имуществом является высокая скорость получения информации, но при 
этом открытым остается вопрос о качестве контента и ее пользе. Несо-
мненно, цифровые ресурсы не могли не повлиять на образовательный 
процесс. 

Инновации в образовании, эффективность которых подтверждается 
мировым опытом, способствуют повышению уровня качества образова-
ния. Одними из таких инноваций являются открытые образовательные ре-
сурсы, такие, как, средства программного, информационного и техниче-
ского обеспечения учебного процесса. Актуальность их использования 
отмечается в Национальной доктрине образования в Российской Федера-
ции, где указывается на то, что «одной из задач современного педагога 
является обучение учащихся не просто овладению компьютерной грамот-
ностью или умение использовать информационные технологии в повсе-
дневной жизни, а способность решать с их помощью образовательные за-
дачи» [2]. В рамках федеральных проектов «Современная школа» и 
«Успех каждого ребенка» также предусмотрено создание новой инфра-
структуры на основе применения цифровых технологий, использование 
которых будет способствовать повышению цифровой грамотности обуча-
ющихся и педагогов [3]. 

Открытые образовательные ресурсы (ООР) – это обучающие, учебные 
или научные ресурсы, размещенные в свободном доступе, либо выпущен-
ные под лицензией, разрешающей их свободное использование или пере-
работку. Открытые образовательные ресурсы включают в себя полные 
курсы, учебные материалы, модули, учебники, видео, тесты, программное 
обеспечение, а также любые другие средства, материалы или технологии, 
использованные для предоставления доступа к знаниям [1]. 
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ООР стали основной темой дискуссий в образовательных кругах и 
инициатив в сфере образования. 

Образование с использованием электронных образовательных ресур-
сов (ЭОР) дает больше возможностей для развития самостоятельной ис-
следовательской деятельности учащихся, предоставляет перспективы 
творческого развития. Это соответствует основным идеям ФГОС, где ос-
новой является системно-деятельностный подход. Более того ЭОР, как 
средство обучения, имеет ряд преимуществ над традиционными сред-
ствами обучения: 

1) мультимедийность. Сочетание нескольких средств представления 
информации (графическое, звуковое, текстовое) способствует лучшему 
усвоению и запоминанию материала, а также делает процесс обучения бо-
лее интересным для детей; 

2) интерактивность. Анализ и систематизация ошибок при тестиро-
вании, активизация элементов интерактивного взаимодействия с аудиови-
зуальным представлением объектов, возможность выбрать тот способ за-
крепления материала, который подходит конкретному классу (группе, 
ученику): все это позволяет повысить успеваемость, облегчить процесс 
закрепления знаний и учитывать индивидуальные особенности восприя-
тия учащихся; 

3) доступность. ЭОР имеет свободное размещение в сети Интернет, 
позволяет любым пользователям бесплатно и без труда работать с необ-
ходимыми ему данными. Доступность и наличие основных тем в ЭОР 
способствует повышению эффективности обучения. Наиболее важно это 
для учащихся с домашней формой обучения, ограниченными возможно-
стями здоровья, а также временно не способных посещать образователь-
ное учреждение; 

4) универсальность. ООР не привязаны к конкретному УМК. При со-
ставлении тех или иных ЭОР учитываются основные темы по курсу, не-
обходимые знания и умения. 

Однако события ковидного периода показали все несовершенства ди-
станционного обучения в России: незрелость программ, информационная 
неграмотность педагогов, отсутствие хорошего оборудования у образова-
тельных учреждений и учащихся. В связи с этими проблемами все выше-
перечисленные преимущества ЭОР поддаются сомнению: 

1) мультимедийность действительно помогает лучше воспринимать 
информацию. И если при очной форме обучения это работает на отлично, 
то при дистанционном обучении появляются проблемы: не все педагоги и 
обучающиеся компетентны в плане Интернета и программ для связи, мно-
гие не имеют ПК и свободный выход в Интернет; 

2) интерактивность зачастую в полной мере невозможна. Базы с ЭОР 
имеют недостаточное количество тестов, лекций, подходящего материала 
ориентированных на разных учеников. Педагоги вынуждены сами искать 
или создавать ЭОР для своей программы. И если те, кто хорошо ориенти-
руется в Интернете и программах смогут решить эту проблему, то, как 
быть тем, кто с ПК плохо знаком? 

3) с доступностью дело обстоит уже лучше, но встает вопрос о каче-
стве открытых образовательных ресурсов, в основном, это одинаковые, 
ориентированные на средних детей программы, без каких-либо отклоне-
ний, например, для школ с углубленным изучением предметов; 
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4) универсальность, к сожалению, не всегда положительная черта: на 
деле просто имеется несколько программ, схожих друг с другом. 

Инициативы, выдвинутые нами для решения этих проблем, заключа-
ются в следующем: 

1) необходимо снабдить школы и учеников современным оборудованием; 
2) обязательно провести для педагогов курсы компьютерной грамотности; 
3) предоставить школам ООР и УМК, подходящие конкретно под эту 

образовательную организацию (с учетом особенностей в программе, спо-
собностями детей и квалификациями учителей). Для всех образователь-
ных организаций выделить сервер с необходимыми материалами и досту-
пом к ним по паролю для учеников к своей школе и классу. 

Возможно, это не решит все проблемы, но определенно сгладит недо-
статки ЭОР и поможет сделать ООР более приспособленными, как для 
традиционной, так и для дистанционной формы обучения. 

Снабжение школ необходимой техникой позволит решить проблему 
связи учеников и учителей. Даст возможность детям из малоимущих и не-
благополучных семей учиться и развиваться. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов старшего поколения 
необходимы для взаимодействия с учениками, поиска необходимой ин-
формации, написания отчетов, создания своих УМК и ЭОР. 

УМК, составленные персонально для каждого образовательного учре-
ждения, позволят максимально приблизиться к идеальной модели обуче-
ния. Где учитываются и интересы ученика, и обязательная образователь-
ная программа. Чем лучше подобранна программа для конкретного кол-
лектива, тем успешнее его деятельность, лучше дисциплина и большая за-
интересованность в обучении. Возможность в любой момент посетить 
обучающую платформу с персональной программой позволит ученикам 
всегда быть на связи с преподавателями и в случае необходимости повто-
рить проблемные темы при помощи ООР. 

В теории эти инициативы предполагают хорошую успеваемость среди 
учеников, лучшее усвоение материала, удобство для преподавателей, за-
интересованность образовательного учреждения, но на деле требуют ко-
лоссальных государственных затрат, информационной перестройки и че-
ловеческих усилий. 

Однако, несмотря на очевидные преимущества использования, ООР в 
учебном процессе является лишь средством помощи учителю в проекти-
ровании урока, и не заменяет собой полноценный классический урок, не 
отменяет роли учителя в освоении обучающимися учебного материала, но 
вполне может быть использована, как альтернативный способ проведения 
урока или отдельных его этапов с применением цифровых образователь-
ных ресурсов. 

Актуальность использования цифровых ресурсов в современной 
школе неоспорима, однако их множество, разнообразие, функциональное 
отличие требует того, чтобы современный учитель вдумчиво подходил к 
вопросам необходимости, обоснованности и целесообразности их исполь-
зования. 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в статье рассматриваются условия для повышения 

уровня развития коммуникативной компетентности педагогов, ее значи-
мость в современных условиях, влияние на образовательную организа-
цию. Авторами реализован констатирующий этап эксперимента. 

Ключевые слова: компетентность, коммуникативность, педагоги, 
детский сад, непрерывное образование, воспитание, самореализация лич-
ности. 

Условия развития коммуникативной компетентности педагогов в си-
стеме методической работы дошкольной образовательной организации 

Ключевая роль в образовании и воспитании отводиться педагогу. От про-
фессионализма педагога, умения устанавливать взаимоотношения с колле-
гами, родителями, детьми, администрацией зависит успешность всей до-
школьной образовательной организации. В последнее время усилился инте-
рес к проблеме коммуникативной компетентности, что свидетельствует об ее 
актуальности для теории и практики педагогов. Коммуникативная компе-
тентность специалиста, способствует непрерывному образованию межлич-
ностных общественных отношений, но самое главное – это одно из основных 
условий действительного развития и самореализации личности. Поэтому за-
дачей методической работы в ДОО является формирование коммуникатив-
ной компетентности, как части профессиональной подготовки специалиста. 
В связи с этим особая важность принадлежит проблеме повышения комму-
никативной компетентности педагога. 

Изучение психолого-педагогической литературы показывает, что ис-
следователи по-разному подходят к характеристике понятия «коммуника-
тивная компетентность». Понятие «коммуникативная компетентность» 
впервые было использовано А. А. Бодалевым. 

По его мнению, коммуникативная компетентность – это целостная си-
стема психических и поведенческих характеристик человека, способству-
ющих успешному общению, т. е. достигающему цели (эффективное) и 
эмоционально благоприятному (психологически комфортное) для участ-
вующих сторон [2]. 
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По мнению Л.А. Петровской, коммуникативная компетентность – это 
совокупность навыков и умений, необходимых для эффективного обще-
ния [5]. 

И.И. Барахович, определяет данное понятие как цель и результат про-
цесса овладения личностью знаниями в определенной области и способ-
ность обмена ими во взаимодействии, обеспечивающие субъекту эффек-
тивность общения [1]. 

Ю.Н. Емельянов говорит о том, что коммуникативная компетент-
ность – это такой уровень сформированности межличностного опыта, то 
есть обученности взаимодействию с окружающими, который требуется 
индивиду, чтобы в рамках способностей и социального статуса успешно 
функционировать в данном обществе [3]. 

При выделении структурных компонентов коммуникативной компе-
тентности также отсутствует единый подход к данной проблеме (И.Н. Зо-
това, Н.Б. Буртовая, Е.М. Кузьмина, А.А. Бодалев, Л.А. Петровская, 
И.А. Зимняя и др.). 

Изучая подходы авторов к компонентам коммуникативной компетент-
ности, мы увидели, что большинство авторов выделяют эмоциональный, 
когнитивный и поведенческий компоненты. 

И.А. Зимняя представляет следующий компонентный состав компе-
тентности: 

1) мотивационный аспект компетентности (готовность к проявлению
компетентности); 

2) когнитивный аспект компетентности (владение знанием содержа-
ния компетентности); 

3) поведенческий аспект компетентности (опыт проявления компе-
тентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях); 

4) ценностно-смысловой аспект компетентности (отношение к содер-
жанию компетентности и объекту её приложения); 

5) эмоционально-волевой аспект компетентности (эмоционально-во-
левая регуляция процесса и результата проявления компетентности) [4]. 

Опираясь на основные компоненты структуры, представлен-
ной И.А. Зимней, нами разработана модель коммуникативной компетент-
ности. 

Таблица 1 

Компоненты Критерии Показатель 
Используемые 

методики 
оценки уровня 

развития 
Мотивационно-
ценностный 

Ценностные 
ориентиры и 
мотивация по-
ведения в кон-
фликте 

Умение сохра-
нять эмоцио-
нальное равно-
весие, предот-
вращать и раз-
решать кон-
фликты кон-
структивным 
способом 

«Исследования 
особенностей ре-
агирования в 
конфликте», 
К.Н. Томас 
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Окончание таблицы 1 

Компоненты Критерии Показатель 
Используемые 

методики 
оценки уровня 

развития 
Когнитивный Знание сути со-

держания ком-
муникативной 
компетентности 

Знание сущно-
сти и роли ком-
муникативной 
компетентности 

Поведенческий Опыт проявле-
ния компетент-
ности в разно-
образных стан-
дартных и не-
стандартных си-
туациях 

Владение ора-
торским искус-
ством, грамот-
ностью устной 
и письменной 
речи, публич-
ным представ-
лением резуль-
татов своей ра-
боты, отбором 
оптимальных 
форм и методов 
самопрезента-
ции 

«Проверьте, ка-
кой Вы препода-
ватель»,  
М.И. Станкин 

Констатирующий этап эксперимента предполагал изучение исходного 
уровня развития по мотивационно-ценностному, когнитивному и пове-
денческому компонентам. Исследование проводили с педагогами 
МБДОУ г. Иркутска детского сада №33. 

В ходе проведения методики «Исследования особенностей реагирова-
ния в конфликте» К.Н. Томаса по мотивационно – ценностному компо-
ненту было выявлено 20, 8% педагогов с высоким уровнем, 45,8% со сред-
ним уровнем и 33,4% с низким уровнем. 

Проведение методики М.И. Станкина «Проверьте, какой вы препода-
ватель» по когнитивному компоненту показало, что 50% педагогов со 
средним уровнем, 20,8% с высоким и 29,2% с низким уровнем. 

В ходе проведения методики В.Ф. Ряховского «Уровень общительно-
сти» по поведенческому компоненту мы увидели, что преобладает сред-
ний уровень, он составил 45,8%. Высокий уровень составил 25%, а низкий 
уровень – 29,2%. 

Проведя диагностические методики, мы делаем вывод о том, что в до-
школьной образовательной организации преобладает средний уровень 
коммуникативной компетентности, который составил 47, 2%. 

Проанализировав исследования авторов таких как А.А. Бодалева, 
А.П. Панфиловой, Л.А. Петровской, А.В. Сидоренко, К. Данцигера, 
Т.Б. Михеевой, В.Н. Куницыной, Н.Б. Буртовой, И.И. Барахович, 
А.В. Хуторского, Ю.Н. Емельянова, Е.М. Кузьминой, И.Н. Зотовой, 
И.А. Зимней и т. д., мы пришли к выводу о том, что коммуникативную 
компетентность педагогов можно развивать с помощью следующих форм: 
курс лекций; проведение открытых уроков; проведение открытых школ 
педагогического мастерства; использование социально-психологического 
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тренинга, при помощи дискуссий и обсуждений и т. д. Мы увидели, что 
ряд авторов для развития коммуникативной компетентности используют 
социально-психологический тренинг, который в нашем исследовании вы-
ступает формой развития коммуникативной компетентности. 

Коммуникативная компетентность представляет собой профессио-
нально значимое личностное качество педагога, которое формируется в 
процессе его саморазвития. Широкие возможности для формирования 
коммуникативной компетентности педагогов открывают тренинговые 
формы работы. Такой практический опыт дает педагогу возможность 
взглянуть на особенности взаимоотношений с детьми со стороны, повы-
шает психологическую компетентность, учит применять полученные зна-
ния на практике. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИГРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: статья посвящена вопросу физического воспитания де-

тей. Авторы отмечают роль физического воспитания в разностороннем 
морфологическом и функциональном совершенствовании детского орга-
низма, формировании двигательных навыков, психофизических качеств, 
достижении физического совершенства. Такой подход к воспитанию 
позволяет усваивать основы здорового образа жизни и физической 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

176  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

культуры, гармонически развивать личность. В статье отмечается, 
что физическое развитие детей и их состояние здоровья является объ-
ектом постоянного внимания специалистов ДОУ (медицинских и педаго-
гических) и для его реализации необходимо пользоваться главной деятель-
ностью в дошкольном возрасте – игровыми технологиями. 

Ключевые слова: физическое развитие, оздоровительная работа, здо-
ровый образ жизни, физкультурные занятия, игровые технологии, спор-
тивные соревнования, двигательные навыки, активный отдых, самосто-
ятельная двигательная активность детей, физкультурные досуги. 

В нашем детском саду физкультурно-оздоровительная работа с детьми 
ведется в соответствии с ФГОС дошкольного образования и строится с 
учетом целей и задач образовательной области «Физическое развитие». В 
узком смысле физическое развитие дошкольников – это процесс форми-
рования и последующего изменения на протяжении индивидуальной 
жизни естественных морфофункциональных свойств детских организмов, 
обозначаемых антропометрическими и биометрическими показателями 
(рост, вес, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких; состо-
яние осанки, изгибов позвоночника, динамометрия, изменение сводов 
стопы и др.) [3]. В широком смысле физическое развитие предполагает 
развитие психофизических качеств и двигательных способностей (силы, 
выносливости, быстроты, гибкости, ловкости, координации, глазомера). 
В методике физического воспитания, кроме методов, выделяются следу-
ющие специфические организационные формы: 

‒ физкультурные занятия; 
‒ физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня (утрен-

няя гимнастика, спортивные упражнения на прогулке, физкультминутки, 
прогулки за пределами участка, индивидуальная работа); 

‒ самостоятельная двигательная активность детей; 
‒ активный отдых (физкультурный досуг, праздники, дни здоровья и др.). 
Сегодня разработка и внедрение технологий во многом обусловлены 

поиском путей совершенствования здоровьесберегающей деятельности 
педагогов детского сада в рамках реализации модели здоровьесбереже-
ния [4]. Это связано с тем, что охрана здоровья и здоровый образ жизни 
населения в настоящее время является первоочередной задачей для нашей 
страны и становится основой для интеграции образовательных областей. 
Данная интеграция предполагает использование соответствующих техно-
логий. Например, при интеграции задач образовательных областей «Фи-
зическое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» возможна 
оптимизация процесса адаптации ребенка младшего дошкольного воз-
раста к детскому саду. Это возможно на основе применения игровой тех-
нологии кинезотерапии. Кинезотерапия, как одно из направлений психо-
терапии, означает «терапию движением», она выступает как важнейший 
фактор физического и психического развития ребенка [3]. Это связано с 
тем, что здоровый ребенок стремится к движениям, активной деятельно-
сти: в этом он находит источник живой радости, что является сильным, 
мощным эмоциональным зарядом для того, чтобы выплеснуть в движе-
нии свои эмоции. В рамках кинезотерапии используются игры и игровые 
упражнения, предполагающие чередование разных видов двигательной 
активности, направленные на сближение детей друг с другом и 



Педагогика 
 

177 

воспитателем («Давайте познакомимся», «Лови-лови», «Кто в домике жи-
вет?», «Расскажи стихи руками»). При этом сначала используются игры 
малой подвижности. В них важен положительный эмоциональный фон. В 
построении этих игр есть особенности: двигательные действия выполня-
ются в спокойной обстановке, без излишней торопливости, внимание де-
тей не отвлекают дополнительные сигналы. Эти игры надо проводить в 
помещениях группы, показав при этом дошкольникам все уголки, расска-
зав об их назначении, правилах поведения в различных комнатах («Найди 
и изобрази игрушку», «Чьи вещи – покажи, не говори?», «Как пройти?» и 
др.). Во время этих игр дети знакомятся, запоминают имена друг друга. 
Каждую игру можно проводить по-разному. И чтобы дети быстрее запом-
нили окружающую их пространственную среду (где находятся приемная, 
групповая, спальня, комната для персонала детского сада и т. д.), воспи-
тателям рекомендуется использовать игры типа «найди игрушку». До-
школьники предварительно знакомятся с различными помещениями 
группы, узнают об их назначении, затем воспитатель (а впоследствии и 
дети) с помощью двигательной импровизации показывает, какая игрушка 
спрятана. Участники игры догадываются и находят игрушку. 

В условиях реализации ФГОС ДО в нашем детском саду игра рассмат-
ривается как основной вид деятельности в образовательном процессе. По-
нятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу ме-
тодов и приемов организации образовательного процесса в форме различ-
ных игр. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов 
и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирова-
ния детей к двигательной деятельности. Реализация игровых приемов и 
ситуаций в разных формах организованной образовательной деятельно-
сти происходит по следующим основным направлениям: 

1) образовательная цель ставится перед детьми в форме игровой задачи; 
2) образовательная деятельность подчиняется правилам игры: в НОД 

вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую за-
дачу в игровую; 

3) успешное выполнение дидактического задания связывается с игро-
вым результатом. 

В настоящее время использование современных игровых технологий 
невозможно представить без использования информационно-коммуника-
ционных технологий. Используя электронные презентации и видеоролики 
во всех видах деятельности, физкультурных занятиях, во время спортив-
ных и музыкальных праздников, на родительских собраниях. 

На занятиях по физической культуре используем презентации по те-
мам «Виды спорта», «ОБЖ», «Здоровый образ жизни», «Олимпийские 
игры», «Гимнастика для глаз» и др. Мы создали медиа-коллекцию презен-
таций и познавательных роликов для дошкольников, которая постепенно 
пополняется. 

Современным детям интересны герои современных мультфильмов и 
игр. Детей привлекают яркость картинки, разнообразные герои, занима-
тельные сюжеты расширяют кругозор и знания ребенка. Мультфильмы 
могут стать способом коммуникации с другими детьми, ведь им всегда 
будет что обсудить, если вкусы детей совпадают. Просматривая муль-
тики, ребенок невольно становится виртуальным соучастником описыва-
емых событий, примеряет на себя разные социальные роли, дает оценку 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

178  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

главным героям и их поступкам. Ребенок получает определенный жизнен-
ный опыт из мультиков: он узнает, что дорогу можно переходить только 
в безопасных специальных местах, что играть с огнем нельзя, что обижать 
других – некрасиво, а помогать взрослым и заботиться о младших и сла-
бых – хорошо и благородно. Поэтому в своей работе мы часто обращаемся 
к современным мультфильмам, с целью повышения интереса детей к за-
нятиям физической культурой и спортом, их активности в двигательной и 
игровой деятельности. 

В этом году начали активно знакомить детей со старинной народной 
игрой в городки. Одним из удачных приемов повышения интереса к го-
родкам, помимо личного примера педагогов, стал просмотр эпизода муль-
тфильма «Ну, погоди!», в котором Бегемот играл в городки. Дети активно 
включились в обучающе-игровой процесс. В работе использовали дидак-
тические игры «Построй такую же», «Чья команда быстрее?», «Кто 
больше?», «Городки» с целью закрепить знания детей о городошных фи-
гурах, закрепить умения работой картой-схемой, правильно строить горо-
дошные фигуры, развития моторики, памяти, мышления. Проведенная ра-
бота уже дала положительный результат. 

Следует отметить, что применение современных игровых технологий 
также невозможно представить без основы методики, а именно подвиж-
ной игры. 

Подвижные игры занимают особое место в развитии и оздоровлении 
детей дошкольного возраста. Их применение способствует совершенствова-
нию двигательных умений и навыков, повышению эмоционального состоя-
ния детей и получению удовольствия от процесса и результатов игры, фор-
мированию навыков честного соперничества. Дошкольный возраст характе-
ризуется развитием всех двигательных способностей: быстроты, силы, вы-
носливости, гибкости, ловкости. Эффективным средством развития этих спо-
собностей являются подвижные игры. В них проявляется достаточно высокая 
активность детей, формируется ответственность за выполнение правил и до-
стижение определенного результата. В подвижной игре дети получают удо-
влетворение, поэтому даю детям возможность наиграться, набегаться, полно-
стью ощутить привлекательность взаимодействия в коллективе сверстников. 
Каждый ребенок должен чувствовать себя в обществе сверстников, как рав-
ный среди равных. Активные действия в игре помогают детям устранить не-
уверенность в своих силах, застенчивость, робость. В своей работе мы ис-
пользуем разнообразные виды подвижных игр: игры-эстафеты, игры с эле-
ментами спорта, сюжетные игры, безсюжетные игры, народные игры; хоро-
водные; спортивные упражнения. Особое внимание отводим играм с мячом. 
Мяч – снаряд, требующий проворных рук и повышенного внимания. Мяч – 
удивительно интересная игрушка, его роль важна в развитии координации 
движений кисти руки, а, следовательно, и совершенствовании коры голов-
ного мозга. Ребенок, играя, выполняет разнообразные манипуляции с мячом: 
целится, отбивает, подбрасывает, соединяет движения с хлопками, поворо-
тами. Эти игры развивают глазомер, двигательные координационные функ-
ции. С детьми младшего и среднего возраста проводим такие игры: «Прокати 
мяч», «Бери мяч», «Брось и догони», «Скати с горки», «Мяч в кругу», «Мяч 
лови – свое имя говори», «Попади в воротики», «Мой веселый звонкий мяч». 
А с ребятами старшей и подготовительной групп организуем игры послож-
нее: «Мяч водящему», «Передал – садись», «Играй, играй – мяч не теряй!», 
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«Мяч бросай – слово называй», «Проведи, не задень». В конце занятия про-
водятся малоподвижные игры, релаксационные упражнения «Летает, не ле-
тает», «Затейники», «Пушистые облака» или медитация. 

Положительный эффект в решении задач по физическому воспитанию 
дают игры, возникающие по инициативе детей – самодеятельные и само-
стоятельные. 

Инициатива и самостоятельность у детей не может возникнуть сама по 
себе. Поэтому на физкультурных занятиях, как в зале, так и на воздухе 
детям предлагается организовать подвижные игры. Такие игровые зада-
ния используются как часть занятия. Мы проводим целые занятия, вы-
строенные на играх, предложенных детьми, а также предлагаем приду-
мать свой вариант игры. Этот класс игр представляется наиболее продук-
тивным для развития интеллектуальной инициативы, творчества ребенка, 
которое проявляется в постановке себе и другим играющим новых игро-
вых задач; для возникновения новых мотивов и видов деятельности. 
Игры, возникающие по инициативе самих детей, наиболее ярко представ-
ляют игру как форму развития общения и взаимодействия детей со сверст-
никами. Ведь дети должны за очень короткое время суметь договориться 
и принять решение, удовлетворяющее всех участников игры. 

Совместно со специалистами используем игровые технологии в орга-
низации активного отдыха и физкультурно-массовых мероприятий, в ко-
торых принимают участие родители и дети. К ним относятся Дни здоро-
вья, физкультурные досуги, физкультурно-спортивные праздники, игры – 
соревнования, совместные летние походы, которые являются эффектив-
ной формой активного отдыха детей. В нашем детском саду на физкуль-
турные праздники приглашаются родители, сестры, братья, бабушки и де-
душки. Темы праздников самые разнообразные: «Весёлые старты», «Пу-
тешествие в снежную страну», «Мой папа – супергерой». Но наибольшую 
пользу для оздоровления и закаливания детей приносят физкультурные 
праздники, организованные на открытом воздухе. Во время физкультур-
ного досуга дети участвуют в развлекательных играх, забавах, танцуют, 
отгадывают загадки. Большое количество игр носит характер эстафет, где 
дети делятся на команды, соревнующиеся между собой. Физкультурный 
досуг не требует специальной подготовки, он строится на хорошо знако-
мом материале и проводится несколькими группами, близкими по воз-
растному составу (старшие и подготовительные группы, младшие и сред-
ние). Такие мероприятия в нашем детском саду проводятся раз в месяц. 

Создание эмоционального комфорта детей – важнейшая задача 
нашего детского сада. Мы стремимся к тому, чтобы современные игровые 
технологии присутствовали во всех видах образовательной деятельности. 
Это поможет обеспечить более бережное отношение к физическому здо-
ровью воспитанников, выявить и развить способности и потенциал каж-
дого ребенка. 

В заключение хочется привести слова знаменитого педагога Сухом-
линского: «Единственный язык, который легко дается детям – это язык 
игры. Именно игра позволяет скорректировать возникающие возрастные 
проблемы и сложности. Без игры жизнь ребенка невозможна!» 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в статье рассматривается значение образования во вли-

янии на здоровье школьников. Автором утверждается, что образова-
тельные учреждения должны ориентироваться не только на педагоги-
ческие проблемы, но и на охрану и укрепление здоровья детей, а также 
высказывается мысль о том, что обучение детей заботе о своём здоро-
вье и ведению здорового образа жизни является задачей родителей и об-
разовательных учреждений и может быть достигнуто с помощью раз-
личных методов. 

Ключевые слова: образование, здоровье, здоровьесберегающие техно-
логии, школьники, хронические заболевания, профилактические меры, ле-
чебные мероприятия, санитарные правила. 

Образование играет решающую роль во влиянии на здоровье школь-
ников. Интенсификация учебного процесса, использование новых форм и 
технологий обучения, более раннее начало систематического обучения 
привели к увеличению количества детей, не способных без особых усилий 
адаптироваться к учебным нагрузкам. Увеличивается количество детей с 
ограниченными возможностями здоровья и хроническими заболевани-
ями. Поэтому образовательные учреждения должны ориентироваться не 
только на педагогические проблемы, но и на охрану и укрепление здоро-
вья детей. 
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Подготовка ребёнка к здоровому образу жизни должна быть приори-
тетной задачей образовательных учреждений, особенно детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. По данным Минздрава России 
только 14% детей практически здоровы, 50% имеют функциональные от-
клонения, 35–40% имеют хронические заболевания. Количество детей, не 
способных освоить программу, колеблется от 20% до 30% от общего 
числа учащихся. 

Научить детей заботиться о своём здоровье и вести здоровый образ 
жизни – задача родителей и образовательных учреждений. Этого можно 
достичь с помощью различных методов, таких как непосредственное обу-
чение элементарным приёмам здорового образа жизни, обучение элемен-
тарным гигиеническим навыкам, здоровьеразвивающие технологии про-
цесса обучения и развития, работа с семьёй и педагогическим коллекти-
вом. В последнее время признаются некоторые ограничения традицион-
ной классно-урочной системы и рассматриваются альтернативные ме-
тоды улучшения здоровья школьников. 

Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных техно-
логий обучения необходимо определить основные средства обучения: 
средства двигательной направленности; целебные силы природы; гигие-
нические. Комплексное использование этих средств позволяет решать за-
дачи оздоровительной педагогики. 

К средствам двигательной направленности относятся двигательные 
действия, направленные на реализацию задач здоровьесберегающих об-
разовательных технологий обучения, таких как движение, физические 
упражнения, физкультурно-двигательные перемены, эмоциональные раз-
рядки и «минуты отдыха», гимнастика, лечебная физкультура, подвиж-
ные игры, специально организованная двигательная активность ребёнка, 
массаж, самомассаж, психогимнастика, тренинги и др. 

Использование целебных сил природы оказывает существенное влия-
ние на достижение целей здоровьесберегающих образовательных техно-
логий обучения. К ним относятся: проведение занятий на свежем воздухе, 
солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, фитотерапия, арома-
терапия, ингаляция, витаминотерапия, оздоровительные занятия для учи-
телей и обучающихся. 

К гигиеническим средствам достижения целей здоровьесберегающих 
образовательных технологий обучения, укрепляющих здоровье и стиму-
лирующих развитие адаптационных свойств организма, относятся: вы-
полнение санитарно-гигиенических требований, личной и общественной 
гигиены, проветривание и влажная уборка помещений, соблюдение об-
щего режима дня, режима двигательной активности, режима питания и 
сна, обучение детей основным навыкам мытья рук, пользования носовым 
платком при чихании и кашле, обучение детей элементарным приёмам 
здорового образа жизни, организация процедуры вакцинация для профи-
лактики инфекций, ограничение максимального уровня учебной нагрузки 
во избежание переутомления.

Одним из основных требований к применению вышеперечисленных 
средств является их систематическое и комплексное применение в виде 
занятий с профилактическими методиками, с применением здоровьесбе-
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регающих технологий учебного процесса, с участием медицинских 
работников. 
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос саморегуляции педа-
гогов в профессиональной деятельности. Автор полагает, что саморегу-
ляция обеспечивает педагогу эффективное взаимодействие с окружаю-
щей средой, адаптацию в изменяющихся условиях жизнедеятельности, 
самосовершенствование и самореализацию. 

Ключевые слова: саморегуляция, психическое состояние, симптомы, 
позитивное мышление. 

Работа с людьми, а с детьми в особенности, отнимает много сил. Уро-
вень самоотдачи и самоконтроля столь высок, что психические ресурсы к 
следующему рабочему дню практически не восстанавливаются. Тревож-
ность, депрессия, эмоциональное опустошение – вот цена ответственно-
сти, которую платит педагог. 

Психологический дискомфорт педагога негативно влияет на его здо-
ровье – физическое, психическое, профессиональное. И, конечно, все это 
отражается на учащихся. Многие болезни педагогов (головные боли, боли 
в спине, ногах, горле) связаны с накопленным напряжением и происте-
кают, не удивляйтесь, от сдерживания эмоций. Если эмоция не отреаги-
рована, у неё нет другого выхода, как проявить себя в одной из функций 
организма. Так, если нет выхода накопившемуся напряжению в теле, оно 
продолжает накапливаться до тех пор, пока не находит выхода в виде бо-
лей (голова, спина, спазмы желудка). Мышцы, поражённые стрессом, со-
кращаются и остаются в этом состоянии. Представьте себе, что вы долго 
несёте что-то тяжелое, рука немеет, вы останавливаетесь и трясете её – 
можно нести дальше. А вот «трясти» желудок, сердце, как её, невозможно. 
Как быть? Как помочь себе? 

Эффективным средством сохранения психологического здоровья пе-
дагогов является использование способов саморегуляции, восстановле-
ния. Это своего рода техника безопасности для специалистов, имеющих 
многочисленные и интенсивные контакты с людьми в ходе профессио-
нальной деятельности. 

Чтобы защитить себя от стрессов, надо научиться распознавать в себе 
их признаки и симптомы, уметь управлять стрессом, расслабляться, сни-
мать напряжение. В этом случае, действуя правильно, можно предупре-
дить возникновение заболеваний. Психологические, терапевтические, ре-
лаксационные упражнения помогут поддерживать хорошую психологи-
ческую форму, преодолевать стрессовые ситуации, расслабляться, поло-
жительно настраиваться на профессиональную деятельность. 
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К естественным способам саморегуляции относятся длительный сон,  
вкусная еда, общение с природой и животными,  баня,  массаж,  движения,  
танцы,  музыка, смех, улыбка, юмор, размышление о хорошем, приятном 
событии, различные движения, расслабления мышц, наблюдение за пейза-
жем за окном, рассматривание цветов в помещении, фотографий, чтение, 
«купание» в солнечных лучах (реальное и мысленное), высказывание по-
хвалы, комплиментов, других приятных или дорогих для человека вещей. 

Эффективность саморегуляции достигается с помощью позитивных 
образов (памяти или воображения) или репродукции (воспроизведения) 
ресурсных психических состояний. К ним относятся: воспроизведение 
приятных воспоминаний, образов, которые содержат позитивный заряд. 
Умение поставить цель по своим возможностям, временно уменьшить 
степень ее значимости при высокой эмоциональной напряженности, во-
время вновь актуализировать первоначальный замысел, суметь отклю-
читься на время от мотивирующих влияний среды, снизить чувствитель-
ность к ситуации, особенно при отсутствии внешней поддержки и одоб-
рения, представить себя уверенным и спокойным независимо от резуль-
татов – все это техники высокого уровня саморегуляции. 

Суть следующего способа базируется на самоконтроле и регуляция 
внешних проявлений эмоций. Формирование навыков самоконтроля и ре-
гуляции достигается благодаря сосредоточенности внимания на тонусе 
мышц, темпе движений и речи, дыхании. Для снижения эмоциональной 
напряженности (стресса) эффективными оказываются дыхательные 
упражнения. Так, например, для снятия излишнего возбуждения, реко-
мендуется использовать упражнения с длительной задержкой дыхания, 
которая возбуждает дыхательный центр в продолговатом мозгу, что по 
механизму отрицательной индукции усиливает торможение в коре голов-
ного мозга. 

Риск выгорания смягчают привлекательная и стабильная работа, 
предоставляющая возможности для профессионального и личностного 
роста, для творчества, удовлетворенность качеством жизни в различных 
ее аспектах, наличие разнообразных интересов, перспективные жизнен-
ные планы. Реже «выгорают» оптимистичные и жизнерадостные люди, 
умеющие успешно преодолевать жизненные невзгоды и возрастные кри-
зисы; те, кто занимает активную жизненную позицию и обращаются к 
творческому поиску решения при столкновении с трудными обстоятель-
ствами, заботятся о восполнении своих психоэнергетических и соци-
ально-психологических ресурсов. Снижают риск выгорания сильная со-
циальная, профессиональная поддержка, круг надежных друзей и под-
держка со стороны семьи. Реже «выгорает» тот, кто работает в организа-
циях, где царит мощный коллективный дух. 

В результате саморегуляции могут возникать три основных эффекта: 
‒ эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности); 
‒ эффект восстановления (ослабление проявлений утомления); 
‒ эффект активизации (повышение психофизиологической реактивно-

сти, усиливает мобилизацию ресурсов организма). 
Использование различных способов саморегуляции поможет педагогу 

повысить стрессоустойчивость и тем самым сохранить профессиональное 
долголетие. 
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Изучение детей с задержкой психического развития является актуаль-
ной темой в психологической науке. Авторы обращают внимание на ряд 
особенностей таких детей: высокий уровень тревожности, склонность к 
фобическим расстройствам, трудности социальной адаптации, проблемы 
во взаимодействии со сверстниками, низкая успеваемость, раздражитель-
ность, импульсивность, низкий уровень развития произвольности психи-
ческих процессов и поведения и др. [2; 4]. 

Мы предприняли исследование старших дошкольников с задержкой 
психического развития, задачами которого были: определение уровня 
тревожности и выявление уровня сдерживающего контроля и произволь-
ности; вычисление корреляционной связи между уровнями: тревожности, 
сдерживающего контроля и произвольности; разработка психокоррекци-
онной программы для гармонизации уровня тревожности и уровня сдер-
живающего контроля, а также доказательство ее эффективности. Подо-
браны такие психодиагностические методики, которые позволили 
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реализовать поставленные задачи [1; 3]. Мы предположили, что суще-
ствует корреляционная связь между уровнем тревожности, уровнем сдер-
живающего контроля и уровнем произвольности у старших подростков с 
задержкой психического развития: чем выше уровень тревожности, тем 
ниже уровни сдерживающего контроля и произвольности психических 
процессов; психокоррекционная программа, разработанная нами, позво-
лит гармонизировать уровни: тревожности, сдерживающего контроля и 
произвольности. В исследовании принимали участие 24 ребенка из дет-
ского сада компенсирующего вида. 

Среди испытуемых детей было выявлено три уровня тревожности: 
42% с низким уровнем, 33% со средним уровнем и 25% с высоким уров-
нем. Дети с высоким уровнем тревожности характеризуются: пассивно-
стью, необщительностью, застенчивостью, робостью, нерешительностью, 
суетливостью. Выделенные характеристики достаточно сильно ограничи-
вают возможности развития личности ребенка. 

В исследовании уровня сдерживающего контроля мы получили дан-
ные: 21% имеют низкий уровень, 42% имеют средний уровень и 37% 
имеют высокий уровень. При низком уровне сдерживающего контроля 
дети не могут сдерживать автоматические действия, мысли и эмоции; у 
таких детей недостаточно развита произвольность познавательной сферы. 

Вычисление корреляционной связи дает основание утверждать, что 
уровень сдерживающего контроля и уровнем произвольности связаны 
прямыми значимыми связями (это означает, что чем выше уровень сдер-
живающего контроля, тем выше уровнем произвольности), а уровень тре-
вожности связан с уровнем сдерживающего контроля и уровнем произ-
вольности обратными значимыми связями (это означает, что чем выше 
уровень тревожности, тем ниже уровень сдерживающего контроля и уро-
вень произвольности). 

Разработанная нами психокоррекционная программа позволяет сни-
жать высокий уровень тревожности посредством развития навыков сдер-
живающего контроля и произвольности. Задачами являются формирова-
ние и развитие навыков: двигательного и поведенческого контроля, про-
извольности психических процессов и поведения, конструктивных спосо-
бов выражения эмоций, эмоциональной саморегуляции, снятия психоэмо-
ционального и мышечного напряжения. Программа предполагает 15 заня-
тий до 2-х раз в неделю. Оптимальное количество детей в психокоррекци-
онной группе составляет 8–12. Эффективными являются групповые 
формы занятий (в сравнении с индивидуальными) с использованием тех-
ник игровой и артистической терапии, элементов психогимнастики. 

В результате проведенной повторной диагностической работы с 
детьми, прошедшими все занятия психокоррекционной работы, мы полу-
чили свидетельства о наличии различий на высоком уровне статистиче-
ской значимости по показателям уровня: тревожности, сдерживающего 
контроля и произвольности (сравнивались показатели до и после реализа-
ции психокоррекционной программы). По окончании психокоррекцион-
ной работы у 67% детей определен средний уровень тревожности, а у 
33% – низкий уровень тревожности; у 80% определен средний уровень 
сдерживающего контроля, а у 20% – высокий уровень сдерживающего 
контроля; у 67% определен средний уровень произвольности, а у 27% – 
высокий уровень произвольности. 
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В целом, задачи исследования были выполнены. Цель психокоррекци-
онной программы была реализована: у старших дошкольников с задерж-
кой психического развития было отмечено снижение уровня тревожности 
и повышение уровня сдерживающего контроля и уровня произвольности 
психических процессов и поведения. Дети научились удерживать про-
стую (позже сложную) двигательную программу; приобрели навыки са-
моконтроля и взаимного контроля во время игры; развили в себе способы 
регуляции мышечного напряжения и произвольности психических про-
цессов и поведения. 
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Введение. Понятие «психологическая адаптация», как в отечествен-
ной, так и в зарубежной психологической науке, не имеет однозначной 
формулировки, трактуется широко и многоаспектно. Выделяются два 
подхода к пониманию его сущностных характеристик: биологический и 
социально-психологический. В рамках первого адаптация определяется с 
точки зрения приспособления организма к новым условиям и стимулам 
среды, представители второго считают, что адаптация представляет собой 
активное взаимодействие человека со средой, направленное на приспо-
собление ее к себе и изменение в собственных интересах. 

Изложение основного материала статьи. Вслед за многими авто-
рами, мы пониманием адаптацию как активный процесс изменений функ-
ций организма и психики человека применительно к окружающей 
среде [4]. В случае возникновения дефицита изменений во внешней и 
внутренней среде и их разбалансировки происходит дезадаптация орга-
низма [3]. 

Причины социально-психологической дезадаптации ребенка имеют ком-
плексный характер и обусловлены отсутствием у него навыков общения [5]. 

Факторами успешной адаптации детей раннего возраста к ДОУ высту-
пают: особенности нервной системы ребенка, его личностные особенно-
сти, условия жизни, воспитания и пребывания ребенка в дошкольном 
учреждении, состояние его здоровья, двигательная активность, уровень 
развития навыков самообслуживания, особенности и развитие речевых 
навыков, развитие ведущей деятельности и общения со взрослыми и 
сверстниками. 

Учет возрастных особенностей, продуманная система психолого-педа-
гогического взаимодействия в контексте ведущей деятельности ребёнка, 
грамотно организация воспитателем разнообразных межличностных кон-
тактов ребёнка (с учетом его потребностей, психофизиологических и лич-
ностных особенностей) будет способствовать его успешной адаптации в 
группе детского сада [2]. 

Совместная согласованная работа родителей и воспитателей ДОУ с це-
лью развития коммуникативных навыков ребёнка, обеспечивает его соци-
ально-психологическую адаптацию. В качестве эффективных форм взаи-
модействия сотрудников ДОУ и родителей выступают: консультативно-
рекомендательные; лекционно-просветительские; проведение «круглых 
столов» и родительских конференций; совместные занятия с родителями 
и детьми, среди которых индивидуальное консультирование отмечается 
как самая продуктивная форма работы с семьями [1]. 

Теоретический анализ проблемы психологического сопровождения 
успешной социально-психологической адаптации детей раннего возраста 
с низким уровнем коммуникативных навыков к дошкольному образова-
тельному учреждению подтвердил её актуальность и важность, а также 
слабую разработанность на прикладном уровне. Это и послужило целью 
нашего исследования. Выборку составили дети трехлетнего возраста, по-
сещающие вторую младшую группу №5 МБДОУ Д/С №56, г. Белгорода в 
количестве 25 человек: 14 девочек и 11 мальчиков и родители детей – 43 
человека. Всего 68 человек. Все дети психически здоровы и когнитивно 
сохранны. 

В качестве диагностического инструментария использовались следу-
ющие методики «Диагностика уровня адаптированности ребенка к 
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дошкольному учреждению» А.С. Роньжиной, анкета для родителей «Пси-
холого-педагогические параметры определения готовности поступления 
ребенка в ДОУ», разработанная Л.Г. Голубевой, Г.В. Пантюхиной «Лист 
адаптации» Н.Д. Ватутиной, тест для родителей «Я и мой ребенок» 
Л.В. Белкиной, «Выявление уровня сформированности коммуникативных 
умений и навыков детей» Ю.В. Микляевой. 

Наблюдение за поведением ребенка, его, коммуникативными особен-
ностями, проявляющимися в характере взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми, за познавательной и игровой деятельностью, а также за ре-
акцией на изменения привычной ситуации в рамках поведенного эмпири-
ческого исследования показало преобладание среднего уровня адаптиро-
ванности к ДОУ у большинства респондентов, низкий уровень был выяв-
лен у 5 человек. Согласно опросу родителей большая часть исследуемой 
выборки готовы к посещению ДОУ, при этом, девочки больше готовы к 
посещению ДОУ, чем мальчики, но треть выборки была оценена как 
«условно готовы»; исследование степени легкости протекания адаптаци-
онного процесса по психофизиологическим параметрам показало, что 
больше половины респондентов испытывают сложности при адаптации к 
ДОУ; – изучение стилевых характеристик родительского воспитания и 
позволило определить доминирование «непоследовательного» стиля вос-
питания наличие большого количества родителей, которые придержива-
ются «проблемного» стиля, усугубляющие процесс адаптации детей к 
ДОУ; исследование уровня сформированности коммуникативных умений 
и навыков детей раннего возраста позволило определить, что большая 
часть выборки имеет средний и низкий уровень развития коммуникатив-
ных способностей, при этом коммуникативные навыки лучше сформиро-
ваны у девочек. 

Количественный анализ полученных результатов был осуществлен при 
помощи статистического непараметрического критерия r-Спирмена. Были 
выявлены прямые связи между такими параметрами как: уровень адапти-
рованности, готовности к поступлению в ДОУ, степенью протекания адап-
тации, стилем взаимодействия ребенка и взрослого и уровнем коммуника-
тивных умений. Полученные результаты корреляционного анализа пока-
зали, что высокие показатели адаптированности тесно связаны с «правиль-
ным» стилем родительского воспитания и высоким уровнем сформирован-
ности коммуникативных навыков и умений ребёнка. Следовательно, если 
родители проявляют интерес к познавательной, игровой деятельности ре-
бенка, часто общаются с ним, стараются говорить грамотно, четко и по-
нятно при большом словарном запасе, последовательны и настойчивы в 
предъявлениях своих требований к ребёнку в доброжелательной форме, де-
монстрируют социально одобряемые паттерны взаимодействия в обществе, 
то у таких детей лучше сформированы коммуникативные навыки и умения, 
легче проходит процесс адаптации к ДОУ. 

На основе полученных данных нами была разработана программа, 
направленная на формирование коммуникативных навыков у детей ран-
него возраста с целью повышения успешности их адаптации к дошколь-
ному образовательному учреждению. В рамках программы были сформу-
лированы задачи, критерии, принципы, направления, инструментарий, 
этапы (содержательные и процессуальные). Содержание программы 
представлено тремя блоками: подготовительно-организационным, 
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формирующим и информационно-просветительским. Программа рассчи-
тана на 25 занятий в индивидуальной и коллективной форме. 

По окончании реализации программы был проведен повторный диа-
гностический срез с использованием методик первичной диагностики. 
Повторная диагностика осуществлялась в два этапа: – на первом этапе 
была выявлена динамика показателей адаптированности у детей, вошед-
ших в экспериментальную группу с низким уровнем сформированности 
коммуникативных навыков (n = 5); – на втором этапе была определена ди-
намика уровня адаптированности и уровня коммуникативных навыков у 
всей выборки (n = 25). 

Выводы. Сравнительный анализ показателей адаптированности и 
уровня сформированности коммуникативных умений и навыков детей 
раннего возраста до и после эксперимента показал эффективность разра-
ботанной нами программы. Определение статистической достоверности 
различий между двумя выборками (до и после эксперимента) показало, 
что значение UЭмп исследованных показателей находится в зоне значимо-
сти при p ≤ 0.01. 

Следовательно, гипотеза нашего исследования о том, что адаптация 
детей раннего возраста с низким уровнем коммуникативных навыков бу-
дет успешной, если: – содержанием психологического сопровождения 
данного процесса будет работа, направленная на формирование коммуни-
кативных навыков и умений, что будет способствовать нормализации их 
эмоционального состояния, снижению уровня тревожности, активизации 
потребности в общении, повышению контактности, готовности к сотруд-
ничеству; – психологическое сопровождение адаптации будет способ-
ствовать построению развивающей среды, в контексте системы социаль-
ных отношений участников образовательного процесса в дошкольном об-
разовательном учреждении, определяющих качество адаптивных возмож-
ностей детей раннего возраста подтвердилась полностью. 

Разработанная и апробированная программа может быть содержанием 
работы по психологическому сопровождению процесса адаптации детей 
раннего возраста к условиям ДОУ. 
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Аннотация: в статье рассмотрены принципы работы профсоюзной 
организации, место первичной организации в информационной работе 
профсоюза, одна из главных задач, а также где можно узнать о деятель-
ности вышестоящих организаций профсоюза. 

Ключевые слова: профком студентов, принципы работы профкома. 
Студенческий профком – это всегда актуальная молодежная организа-

ция, добровольное общественное объединение людей, связанных общими 
интересами по характеру своей деятельности, в производстве, сфере 
услуг, культуре и т. д. 

Все многообразие профсоюзной деятельности можно разделить на ис-
торически сложившиеся направления: организационно-общественная ра-
бота, культурно-спортивная работа, работа в общежитии, «финансирова-
ние» получения внешних средств, образование профсоюзного актива. Од-
ной из таких традиций профсоюзной работы является «изучение знаний». 
В своей простейшей форме это исследование, направленное на ознаком-
ление студентов с профсоюзной деятельностью. 

Информационная работа весьма разнообразна и многогранна, ее тема-
тика в той или иной степени пересекается с рядом направлений: PR (в 
обеих трактовках аббревиатуры: «Public Relations» – связи с обществен-
ностью и «Press Relations» – отношения со СМИ), журналистика, реклама, 
дизайн, типографика, маркетинг, теория управления, психология влияния, 
управление персоналом и др. 

Принципы работы. 
Какой должна быть информационная работа? Какие правила должны 

быть на нем построены? 
Например, публичность и открытость. Информационная работа 

должна максимизировать открытость организации и иметь доступ к пуб-
личному обсуждению. Может быть, даже социальный контроль. Профсо-
юзы должны быть открытыми, а деятельность студенческих союзов 
должна быть прозрачной и понятной каждому студенту. 

Объективность и целостность. Информация, получаемая студентами проф-
союзной комиссии, должна быть беспристрастной и полной, безошибочной. 
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Доступность. Необходимо предоставить подробную информацию и 
дополнительную информацию о деятельности профсоюзов. октября. Сту-
дент, как и все остальные, должен уметь узнавать больше, отвечать на во-
просы, которые ему подходят. 

Актуальность и эффективность. Помимо прочего, информация должна 
быть максимально актуальной. Я согласен с тем, что новости о приеме 
заявлений на отпуск, появившиеся всего за несколько дней до истечения 
срока подачи заявок, статья в студенческой газете об инциденте, произо-
шедшем более двух месяцев назад, последние новости на сайте профсо-
юза за прошлый год и другие подобные ситуации в профсоюзной органи-
зации предприятия не допускаются. 

Открытость и структура. Иногда даже большой объем информации 
легко усваивается, если он логически и понятно структурирован, если 
мысли четко сформулированы, а объяснения действительно объясняют 
мысли, а не «размазывают» их текстом. 

Краткость. Изучение знаний должно быть кратким. 
Разнообразие. Им необходимо постоянно уделять внимание, чтобы 

поддерживать позитивный имидж организации и мотивировать студентов 
вступать в профсоюзы, а эти примитивные и однообразные знания нельзя 
получить в учебе. 

Ритм и регулярность. Во многих областях информационной работы 
важно обеспечить непрерывность, необходимость возникновения опреде-
ленных событий в определенные декабря времени. Например, другой вы-
пуск газеты должен выходить, например, каждые две недели; чтобы уве-
личить вероятность положительной реакции, вы должны ритмично, через 
определенные декабря, отчитываться перед университетом или внешними 
СМИ; чтобы ключевые сотрудники и руководители администрации уни-
верситета имели представление о профсоюзной организации, которая 
подходит самой организации, вам нужно напоминать себе и быть в курсе 
своей работы. 

Узкая ориентация. Чтобы повысить эффективность изучения знаний, 
воздействие на учащихся должно быть узконаправленным. Более узкие 
группы следует выбирать из группы студентов, каждая из которых имеет 
свое собственное информационное сообщение или способ воздействия. 
Проще говоря, каждый должен сказать то, что хочет услышать. Например, 
мотивируя первоклассника, мы должны сказать ему, что он может обра-
титься в профсоюзную организацию и получить необходимый опыт после 
окончания учебы, а студенту, проживающему в общежитии, что профсо-
юзная организация будет защищать его права и интересы, если он попы-
тается выселить его из общежития. 

Место первичной организации в информационной работе Профсоюза. 
В студенческих союзах студенты напрямую сотрудничают, помогая 

справляться с трудными моментами и решать студенческие проблемы. 
Однако работа всей профсоюзной организации не ограничивается ор-

ганизацией студенческих профсоюзов. Защитой и представительством 
интересов студентов занимаются различные объединения и организации 
на уровне региональных профсоюзов, городов, субъектов Российской Фе-
дерации и федеральных округов. На федеральном уровне многое делается 
Центральным советом профсоюзов и Студенческим координационным 
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советом. К сожалению, иногда этого не знают не только студенты, но и 
профсоюзные активисты. 

Основная задача основных профсоюзов – информировать студентов 
не только о своей деятельности, но и о деятельности высших профсоюзов. 

Узнать о деятельности вышестоящих организаций Профсоюза можно: 
‒ на центральном портале Профсоюза (ed-union.ru) и сайте вашей ре-

гиональной организации; 
‒ из федеральных изданий: «Мой Профсоюз», «Солидарность» (газета 

Федерации независимых профсоюзов России) и региональных профсоюз-
ных газет (к сожалению, в этих изданиях мало информации актуальной 
для студентов); 

‒ из электронной рассылки ЦС (единая сеть адресов в домене 
@ed-union.ru) и региональной организации; 

‒ из информационно-методических материалов, информационных 
сборников и брошюр ЦС и СКС (сборник «Студенчество России») и ре-
гиональной организации. 

Адрес сайта областной организации, действующих областных газет 
профсоюзов и других информационных ресурсов можно найти либо в са-
мой областной организации, либо в приложении «Информационные ре-
сурсы территориальных профсоюзных организаций» к вышеуказанному 
постановлению Президиума ЦК №18 от 17 февраля 2009 г. 

Если ваша профсоюзная организация не получает электронное письмо, 
пожалуйста, свяжитесь с вашей региональной организацией или центром 
сертификации профсоюзов. Информационно-методические материалы 
ЦС распространяются через региональные организации профсоюза, 
чтобы их можно было получить вместе с информационно-методическими 
материалами региональной организации. Студенческий сборник рассыла-
ется Центральным советом «Студенты России» по почте в студенческие 
союзы. 

Результат. 
Важно понимать, что проблема стороннего финансирования в целом 

относится и к другим комитетам и профсоюзам. А информационные ли-
сты профсоюзов одинаковы и являются общими для всех. В результате 
информационный комитет, как правило, не взимает плату с рекламодате-
лей, спонсоров и рекламодателей за размещение материалов по согласо-
ванию с другими сотрудниками. 

Когда дело доходит до размещения ваших рекламных материалов, 
будьте очень осторожны, чтобы не допустить, чтобы что-то пошло не так. 
Есть несколько четких правил: реклама должна соответствовать опреде-
ленным цензурным ограничениям (например, реклама с религиозными 
организациями и сигаретами, алкоголем и т. д.). Незаконное и аморальное 
сотрудничество с производителями); не должно быть много, чтобы не вы-
зывать негативной реакции у студентов. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме математического модели-

рования сложных систем. Авторы описали модели некоторых автоком-
пенсационных устройств, применяемых для подавления активно-шумо-
вой помехи в радиолокационных станциях кругового обзора. 
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На приёмный канал радиолокационных станций (РЛС) воздействуют 
различного рода помехи, влияющие на точное обнаружение радиолокаци-
онных целей. Особое влияние оказывают активно-шумовые помехи 
(АШП). Для борьбы с такими помехами в РЛС реализованы различные 
автокомпенсационные устройства. Компенсационные каналы могут быть 
как стационарными, так и вращаться вместе с антенной основного канала. 

В данной статье рассматриваются и сравниваются математические мо-
дели автокомпенсаторов со стационарным и динамическим положением 
основного и дополнительных каналов РЛС. 

Принципиальные отличия в моделировании появляются при формиро-
вании амплитудно-фазового распределения (АФР) каналов. 

К исходным данным моделирования относятся: число статистических 
операций (B), число периодов зондирования (N), эквивалентное число эле-
ментов антенной решётки основного канала (М), позволяющих создать 
распределение, подобное зеркальной антенны, и количество дополнитель-
ных каналов (М1), количество отсчётов по времени (Т), количество отсчё-
тов по угловому перемещению основной антенны (LL), направление при-
хода и амплитуда полезного сигнала (а, А), шаг поворота антенны (Аа), 
поправка на разнос электрических центров антенн (а1) [2; 3] 

АФР при стационарном положении всех каналов соответствует выра-
жению (1) – для антенны основного канала, и выражению (2) – для ан-
тенны дополнительных каналов. 

( )( )2 1 1 ( )
( , ) ( )

i m L l MX m l e d m
π− ⋅ ⋅ + −Μ− ⋅ ⋅

= ⋅ .  (1) 
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где ( )d m  – составляющая АФР антенны основного канал 
2cos L

2 1 1 1 1 ( ) 11( 1, )
i m L l pX m l e

π    
  

  
− ⋅ ⋅ + −Μ − ⋅ ⋅

Μ ⋅= ,  (2) 
где p  – коэффициент нормирования диаграммы направленности антенны 
по азимуту. 

Для имитации вращения основного канала необходимо задать шаг по-
ворота антенны за период зондирования (Аа) в виде константы (в зависи-
мости от скорости вращения антенны). Далее формируется массив угол 
максимума диаграммы направленности антенны (аа): ( )aa n Aa n= ⋅ . 

Массив смещения для антенны основного канала формируется со-
гласно выражению: 

( )2 1 1 ( ) 4( , l) ( )
i m M L l Mxc m e d m

π 
 
 

− ⋅ ⋅ + − − ⋅ ⋅
⋅= ⋅ .  (3) 

Из (1) и (3) выражения получаем массив сканирования (nc). 
Формируем массив сканирующего АФР: 

( ) ( ) ( )( )l l n

l
Xv X nc= ⋅ .  (4) 

АФР для антенн компенсационных каналов при вращении формиру-
ется согласно выражению: 

( )2 1 1 1 1 ( ) 1 11( 1, )
i m M L l a M pX m l e

π        
− ⋅ ⋅ + − − ⋅ ± ⋅

⋅= , (3) 
где 1a  – поправка на разнос электрических центров антенн. 

Далее формируется массив направления прихода помехового сигнала 
(np). На основе полученных АФР (3) формируется АФР системы допол-
нительных антенн: 

[ ]1 2 TXd X X= , 
где 2X  – АФР для второго компенсационного канала. 

Для компенсации АШП аддитивная смесь сигналов, пришедших на ан-
тенну основного канала, умножается на АФР соответствующего канала: 

y yo X= ⋅ , 
где yo  – аддитивная смесь сигналов, пришедших на антенну основного
канала. 

В случае вращения основного канала массив Xv заменит массив X. 
Аналогично происходит обработка сигналов, пришедших с дополни-

тельных каналов, за исключением, что данный результат умножается на 
вектор весового коэффициента (W), таким образом, чтобы получился век-
тор, противоположно направленный вектору помехи, пришедшей на ос-
новной канал: 

g yd Xd W= ⋅ ⋅ , 
где yd  – аддитивная смесь сигналов, пришедших на антенны дополни-
тельных каналов. 

При суммировании y и g АШП подавляется более или менее успешно 
в зависимости от алгоритма вычисления W [1]. 
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ АТАК  
НА ВИРТУАЛЬНЫЕ ЧАСТНЫЕ СЕТИ (VPN) 

Аннотация: в статье рассматриваются наиболее распространен-
ные атаки на виртуальную частную сеть. Авторы также описывают 
самые эффективные методы обнаружения и борьбы с данными ата-
ками. 

Ключевые слова: компьютерная атака, обнаружение вторжений, 
криптографические алгоритмы, сетевой трафик, виртуальная частная 
сеть. 

Атака посредника или атака «человек посередине». 
Данная атака предполагает возможность злоумышленника тайно ре-

транслировать, а также изменять связь между абонентами. При этом оба 
абонента уверены в отсутствии какой-либо третьей стороны.  
Примером такой атаки можно назвать т.н. активное прослушивание: зло-
умышленник устанавливает каналы связи с обеими жертвами, таким об-
разом не передавая сообщения по прямой линии, а перехватывая. Жертвы, 
таким образом, верят, что сообщения проходят между ними в неизменён-
ном виде, в то время как на самом деле злоумышленник может контроли-
ровать весь диалог, видоизменяя его в зависимости от своих целей. Для 
воплощения подобного плана злоумышленник должен иметь возмож-
ность перехватить любое передаваемое между жертвами сообщение, а 
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также создать новое с желаемым содержанием. Предотвратить подобную 
атаку можно, используя протоколы шифрования. В частности, использо-
вание протокола SSL/TLS позволяет передавать сообщения в зашифро-
ванном виде и одновременно проверять подлинность одной или обеих 
сторон диалога, используя удостоверяющий центр. 

Атаки на криптографические алгоритмы. 
Атаковать криптографический алгоритм можно достаточно большим 

числом способов. Самым простым вариантом является атака шифротек-
ста, предполагающая возможность распознания исходного текста, напри-
мер, при помощи анализа статистического распределения символов, либо 
при помощи другого похожего метода. В более сложном случае крипто-
аналитик знает либо обоснованно предполагает содержание некоей части 
открытого текста. Например, тест может начинаться со слов «Совершенно 
секретно» или «Для служебного пользования», а заканчиваться датой, и т. 
п. Существуют и более сложные типы атак, например дифференциальный 
криптоанализ, однако их рассмотрение выходит за рамки статьи. Можно 
только отметить, что большинство распространенных на сегодняшний 
день алгоритмов устойчиво к этим атакам. 

Атаки на криптографические ключи. 
При использовании атаки полным перебором на симметричные алго-

ритмы потребуется больше времени, чем в ходе такой же атаки на крип-
тографический алгоритм с открытым ключом. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что ассиметричные алгоритмы требуют большей длины клю-
чей для сохранения стойкости. Необходимо отметить, что ключ должен 
быть тем сложнее, чем дольше должна сохраняться в тайне защищаемая 
им информация. 

Атаки на протоколы аутентификации. 
При установлении соединения между абонентами необходима их вза-

имная аутентификация, т.е. проверка подлинности. Для данной проверки 
чаще всего применяются такие ААА-протоколы, как TACACS+ или 
RADIUS, а также цифровые сертификаты. Такие сертификаты являются 
ключевым элементом федерального закона «Об электронной подписи», 
что делает их особенно актуальными на сегодняшний день. Основным 
уязвимым местом в данном случае являются удостоверяющие центры, за-
дача которых – выдавать свой сертификат для каждого открытого ключа 
абонента сети. В случае, если такой центр не может гарантировать надёж-
ность сертификата, инфраструктура VPN должна считаться незащищён-
ной, так как узлы этой сети не могут доверять сертификатам, 
полученным от «ненадёжного» центра.

Атаки на реализацию. 
Чаще всего именно этот тип атак применяется злоумышленниками. 

Существует большое количество примеров неправильной реализации, 
предполагающей наличие уязвимостей, открытых для атаки. Например: 

Никак не ограничивается доступ к хранилищу секретного ключа шиф-
рования, например, к жёсткому диску или USB-накопителю. 

Не удаляется должным образом «отработанный» криптографический 
ключ. 

«Чёрные списки» скомпрометированных ключей не контролируются, 
доступ к ним не ограничивается. 
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Не проверяется или проверяется некачественно целостность про-
граммного комплекса VPN, в результате чего злоумышленник получает 
возможность изменить ПО, проверяющее или даже шифрующее пакеты. 

Необходимо сделать уточнение, что подвергнуться атаке могут не 
только программные, но и аппаратные части виртуальных частных сетей, 
такие как смарт-карты или иные физические носители ключей. 

Атаки на оборудование VPN. 
Нередка ситуация, при которой для реализации виртуальной частной 

сети используется уже существующее оборудование, такое, как брандмау-
эры или маршрутизаторы. Такие устройства поддерживают стек протоко-
лов TCP/IP, а значит, уязвимы к DoS-атакам, способным помешать функ-
ционированию устройства и создать условия для временного сбоя в ра-
боте защитных механизмов. 

Атаки на пользователей. 
Элементом VPN можно назвать и самого конечного пользователя, что 

означает, что он также подвержен атакам, как и любой другой элемент 
структуры. Иногда у пользователя есть возможность самостоятельного 
создания ключа для шифрования. В таком случае могут быть выбраны 
легко угадываемые злоумышленниками слова, числа или фразы – напри-
мер, при помощи средств социальной инженерии. 
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как факторы, играющие очень важную роль в развитии Кубанского госу-
дарственного аграрного университета. 

Ключевые слова: здоровье, спорт, тренировка, КубГАУ. 
В России насчитывается около 5000 спортивных организаций, и более  

3 миллионов человек постоянно занимаются спортом. Спорт и физическая 
культура наиболее развиты в федеральных округах Российской Федера-
ции, таких как Центральный и Приволжский регионы. В России структура 
управления спортом и физической культурой, ее составляющими и взаи-
моотношениями между ними переходит от системы полной государствен-
ной опеки к коммерческому предприятию с высоким уровнем риска. 

Поэтому экономический кризис негативно сказался на состоянии 
спорта и физической культуры, поскольку наиболее финансово обеспе-
ченные структуры просто скупают наиболее перспективные кадры, что 
дает ожидаемые результаты, теряются зрелищность и конкуренция. У 
внутренних чемпионатов почти нет собственной аудитории, и спорт не 
получает дополнительных инвестиций от SPO. В стране активно развива-
ется коммерческая сторона спорта и физического воспитания. 

В настоящее время, по моему мнению, в нашем университете сложи-
лось положение, при котором происходит рост физкультурно-оздорови-
тельной активности людей, что приводит наших студентов в отличную 
форму и прекрасное расположение духа. Кубанский ГАУ уделяет особое 
вниманию здоровому образу жизни студентов. В настоящее время спор-
тивная база университета включает восемь специализированных залов, 
бассейн, открытые игровые площадки и стадион. Стадион Кубанского 
ГАУ включает футбольное поле с искусственным покрытием, а также во-
семь беговых легкоатлетических дорожек, теннисные корты и гандболь-
ная площадка, а также трибуны для зрителей на 880 мест. 

Какие существуют преимущества спорта? 
Преимущества и важность спорта необходимо осознавать. Люди, ко-

торые регулярно занимаются спортом, выглядят стройными, здоровыми и 
привлекательными. Более того, они учатся конкурировать и побеждать в 
повседневной жизни. Ещё более полезно, если этот вид спорта приятен. 
Среди самых популярных видов спорта следует выделить футбол, баскет-
бол, плавание, теннис, хоккей, гимнастику и фигурное катание. 
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Слово «спорт» происходит из старофранцузского языка и означает 
«развлечение». Спорт отличается набором критериев. В первую очередь, 
он должен содержать элементы конкуренции. Во-вторых, он не должен 
наносить никакого вреда здоровью человека. 

Одним из примеров правильного спорта является КубГАУ. Наш уни-
верситет – территория спорта. В стенах Кубанского государственного аг-
рарного университета проходят Спартакиады студенческих отрядов. 

Студенты различных факультетов нашего ВУЗа принимают участие во 
всех спортивных дисциплинах и получают большое количество призовых 
мест. Именно КубГАУ дарит своим студентам увлекательное время и бес-
конечное множество возможностей в проявлении спорта. 

«КубГАУ – спортивная семья» – не раз эта фраза звучит на награжде-
нии наших чемпионов различного рода мероприятий. 

Спартакиада студентов факультета агрономии и экологии ежегодно 
проводится с 2005 года. Соревнования проходят между студентами  
1–4 курсов по футболу, волейболу, гиревому спорту, теннису и другим 
видам спорта. Цель соревнований – восстановить спортивную форму сту-
дентов после летних каникул, выявить спортивные таланты у студентов 1 
курса для пополнения спортсменами сборной команды факультета для 
участия в спартакиаде вуза. Спартакиада факультетов продолжается и по 
сей день. 

Кубанский ГАУ ежегодно становится призером универсиад и других 
спортивных состязаний. Немало выдающихся спортсменов вышли из стен 
нашего вуза. Большие спортивные достижения студентов университета 
стали возможными благодаря слаженной работе наших преподавателей. 

Спортивная индустрия охватывала исключительно рынок спортивных 
товаров. Развитие, которое, однако, уже зарекомендовало себя как слож-
ные отношения в контексте спортивных мероприятий, Управления спор-
тивными организациями, предоставления спортивных и медицинских 
услуг населению, финансирования и спонсорства, обучения спорту и фи-
зической культуре, спорта и спорта. Организация исследований, спортив-
ной психологии и фармакологии. 

Преобразование российского спорта проходило в три этапа: во время 
развала страны советские / российские «звезды» (спортсмены и тренеры) 
были привлечены в зарубежные клубы; на втором этапе были созданы 
частные спортивные клубы и общественные объединения, игроки и тре-
неры. Для привлечения публики были приобретены иностранные тре-
неры, государственные компании инвестировали средства в футбольные, 
баскетбольные клубы; третий этап характеризовался выходом государ-
ства из тупика. 

Основная проблема в России ‒ острая нехватка профессиональных 
спортивных менеджеров даже на крупных спортивных соревнованиях, а 
также теоретическая и методологическая база их подготовки, значитель-
ный сдвиг менеджмента в сторону финансовой и неспортивной стороны 
функционирования организаций. В целом, накопившиеся проблемы 
должны быть четко учтены и преодолены. 
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Ключевые слова: спорт, здоровый образ жизни, физические упражне-
ния, физическая культура.

Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения чело-
века, направленная на сохранение и укрепление своего здоровья. Здоро-
вый образ жизни обеспечивает оптимальные условия для течения психи-
ческих и физиологических процессов, что уменьшает вероятность заболе-
ваний и увеличивает продолжительность жизни. 

В настоящее время достаточно сложно представить себе обыденную 
жизнь без каких-либо физических занятий, направленных хотя бы на вос-
становления здоровья человека и поддержания этого самого здоровья на 
стабильно хорошем или хоты бы приемлемом уровне. На основании изло-
женных выше фактов, можно с уверенностью сказать о том, что современ-
ные студенты и в целом молодежь нуждается в социализации и приобще-
нию к здоровому образу жизни, а также нормальному физическому вос-
питанию. Таким образом, можно с уверенностью сказать о том, что 
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поднятая в настоящем исследовании тематика действительно является ак-
туальной и серьезной в настоящее время. Поэтому необходимо обратить 
внимание на основы физического воспитания для современной молодежи. 

В целях формирования наиболее полного и содержательного представ-
ления о том, что является предметом настоящей научной статьи необхо-
димо сформировать четкое представления о том, что из себя представляет 
физическая подготовка и физическая культура в понятии современных 
специалистов. Итак, под физической подготовкой необходимо понимать 
ни что иное как длительный процесс воспитания различного рода физиче-
ских качеств, а также восстановления двигательно-опорных функций че-
ловека, включая занятия базовыми упражнениями, в целях физического 
укрепления здоровья человека. По мнению подавляющего числа специа-
листов, в теоретическом смысле, под физической культурой выступает 
процесс воспитания физических качеств в человека, что отвечает базовым 
целям и задачам физической культуры, представленной в качестве от-
дельно взятой дисциплины в рамках предоставления студенту высшего 
образования. 

По нашему мнению, необходимо учитывать тот факт, что физическая 
культура является своего рода педагогическим процессом, которым под-
разумевает под собой постепенное формирование культуры каждой от-
дельной личности, в области его физической составляющей. Так, на осно-
вании представленной точки зрения, необходимо сформировать опреде-
ленные цели, которые стоят перед физической культурой, представлен-
ной в качестве учебной дисциплины в высших учебных заведениях. Так, 
к наиболее основным и приоритетным целям необходимо отнести, следу-
ющее: 

1) сформировать сознанное в молодом человека, которое будет осно-
вываться на необходимости спорта и физических упражнений в жизни 
каждого человека; 

2) сформировать базис, который заключается в подготовке студента к 
физическим упражнениям. То есть, необходимо не сразу приступать к вы-
полнению серьезных задач и физических упражнений, а сначала выявить 
физические преимущества в каждом отельном студенте, и ставить прио-
ритет именно на них; 

3) сформировать здоровую и молодую нацию, которая не перестанет 
заниматься спортом после окончания обучения, а наоборот продолжит и 
приумножит свои личные спортивные достижения. 

Психологическое здоровье молодежи обладает определенными специ-
фическими аспектами, которые необходимо учитывать при определении 
сущности данного понятия. Так, в первую очередь следует сказать о том, 
что психологическое здоровье молодежи и, в частности, формирование 
данного здоровья напрямую зависит от процесса социализации молодого 
человека. То есть, речь идет о том, что психологическое здоровье данной 
категории населения формируется за счет целой совокупности различных 
факторов, в качестве которых может выступать корректное формирование 
картины мира и происходящих вокруг человека событий, формирование 
позитивного самосознания и определения своего места в социуме, наибо-
лее продуктивная социализация, представленная в виде получение раз-
личного социального опыта и навыков в рамках собственной жизнедея-
тельности. 
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На основании изложенного можно сформулировать несколько выво-
дов относительно изученного в настоящей научной работе материала. 
Так, физическая культура в высшем учебном заведении является неотъ-
емлемой частью формирования общей и профессиональной культуры 
личности современного специалиста, системы гуманистического воспи-
тания студентов. В основе здорового образа жизни лежит правильная ор-
ганизация жизнедеятельности, предполагающая разумное чередование 
основных элементов: работы, отдыха, питания и сна. Важное значение для 
жизнедеятельности человека имеют качество и продолжительность сна. 
Быстрому засыпанию, спокойному и глубокому сну способствуют посто-
янное время отхода ко сну, прогулки на свежем воздухе, ужин за 2–3 часа 
до сна, свежий воздух, комфортная температура, чистота и тишина в 
спальном помещении. 
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ПОРОКА СЕРДЦА 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос профилактики по-

рока сердца посредством физической культуры. Авторы полагают, что 
тема актуальна, так как в современном обществе борьба с заболевани-
ями сердечно-сосудистых систем является одной из главных проблем. 

Ключевые слова: здоровье, спорт, тренировка, порок сердца, профи-
лактика, консультация врача. 

Физическая культура является одной из существенных составляющих 
жизни каждого человека. Ей занимаются как для достижения результатов 
в спорте, так и для крепкого здоровья и поддержания формы, занимаются 
не только взрослые, но и дети, даже самого младшего возраста. В некото-
рых случаях слишком интенсивное занятие физическими нагрузками мо-
жет оказать противоположный эффект, некоторые осложнения могут 
быть вызваны вредными привычками, не соблюдением режима питания 
и, конечно же, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одним из таких за-
болеваний относятся врожденные пороки сердца. 

Врожденный порок сердца – присутствующие с рождения нарушения 
в структуре, а вследствие и в работе, сердца и его сосудах. В моём случае 
это отсутствие одного из аортальных клапанов сердца, существует похо-
жее отклонение – присутствие одного лишнего аортального клапана 
сердца. Такие отклонения являются незначительными и вызывают лишь 
небольшой дискомфорт в жизни человека. А врождённый порок сердца, в 
целом, является наиболее распространённой патологией развития чело-
века. 

На любую физическую нагрузку в первую очередь начинает реагиро-
вать наша сердечно-сосудистая система. Главные элементы которой – 
сердце и кровеносные сосуды. Цель работы сердечно-сосудистой си-
стемы – транспортировка питательных веществ и кислорода по всем клет-
кам организма, а также удаление из них конечных продуктов распада, 
главным образом это клетки, обеспечивающие мышечное сокращение. 
При занятиях любыми физическими упражнениями, кислород и все пита-
тельные вещества, начинают активно продвигаться по всему организму 
человека, а это в свою очередь способствует лучшей работе всех органов. 
То есть физические нагрузки – здоровая работа аппарата кровообраще-
ния. Также у людей, которые регулярно ведут активный образ жизни, уро-
вень артериального давления существенно ниже, чем у людей менее по-
движных. 
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Улучшение тока крови, увеличение максимального артериального 
давления, снижение времени круговорота крови (в норме 24 секунды, при 
нагрузках 6 секунд), улучшение питания сосудов и увеличение их числа, 
увеличение толщины стенок сердца и их эластичности, понижение арте-
риального давления и пульса, всё это изменения, происходящие в сер-
дечно-сосудистой системе во время активной физической деятельности. 

Физические упражнения должны строго контролироваться у людей с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как чрезмерная работа мы-
шечных капилляров после тренировки у недостаточно тренированных 
людей создаёт нагрузку на желудочки сердца, что приводит к снижению 
их работоспособности и снижает срок службы. 

Существуют разнообразные способы профилактического воздействия: 
непосредственное воздействие на систему и органы кровообращения, 
влияние на факторы риска. Эффективность будет определяться частотой, 
продолжительностью, эффективностью и типом нагрузки. 

Людям с сердечными заболеваниями категорически запрещаются 
«взрывные» виды нагрузок, даже несмотря на их кратковременность. Для 
них упражнения должны быть плавными, а для большей эффективности 
необходимы многократные повторения, с малыми перерывами между 
ними. Стабильные, сбалансированные занятия физическими нагрузками 
под контролем врача, способны существенно улучшить самочувствие, 
увеличить физическую и умственную работоспособность. Однако поло-
жительный эффект может быть достигнут только при ежедневном, уме-
ренном и постоянном увеличении физической активности. 

Людям с пороком сердца физические упражнения прописывают в за-
висимости от формы порока сердца и состояния кровообращения. Вопрос 
о формах физической культуры и характере упражнений решает врач-кар-
диолог, после проведения всех необходимых исследований и специаль-
ных тестов с физической нагрузкой, в ходе которых определяется уровень 
тренированности человека. 

При пороках сердца рекомендуют аэробные упражнения, то есть 
упражнения уменьшенной напряжённости, в главной роли источником 
энергии выступает кислород. 

Пример тренировки, для людей с врожденным пороком сердца. 
Первая часть тренировки, охватывает в себя хорошую разминку: 
1) подъем рук. В верхней точке ‒ вдох, в нижней ‒ выдох; 
2) вращение руками; 
3) отведение ног в сторону; 
4) подъем согнутых ног к груди; 
5) выпады и перекаты; 
6) наклоны корпуса. 
После разминки можно переходить к более интенсивным упражне-

ниям: 
1) быстрый подъем и спуск с лестницы; 
2) легкий бег на небольшие дистанции; 
3) езда на велосипеде или тренировка на велотренажере; 
4) в тренировку можно включить занятие, каким-либо подвижным ви-

дом спорта: баскетбол, волейбол, теннис. 
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Упражнения рекомендуется осуществлять утром до завтрака или через  
2 часа после обеденного приема пищи (обычно это период между 16 и 18 
часами). Требуется постепенно увеличивать продолжительность занятий. 

Но есть такие случаи, когда при пороке сердца никакими физическими 
нагрузками заниматься не рекомендуется, тогда нужно вспомнить о 
ходьбе, которая сама по себе не имеет противопоказаний и подходит всем, 
кто может передвигаться без посторонней помощи. В этом случае регули-
ровать нагрузку помогут продолжительность прогулки и ее интенсив-
ность. Рекомендации по ходьбе при болезнях сердца носят личный харак-
тер и базируются на возрасте, весе и состоянии здоровья человека. На ос-
новании физической подготовки и желаемых результатов выбирают ско-
рость и расстояние. Всегда важна консультация с врачом. 

Благодаря данной статье можно прийти к выводу, что для результатив-
ного занятия физической культурой при пороке сердца, необходимо вни-
мательно относится к своему самочувствию, соблюдать режим труда и от-
дыха, сторониться вредных привычек. Не стоит истощать свой организм 
чрезмерными тренировками, необходимо подбирать для себя, наиболее 
комфортные способы достижения здорового тела и обязательно с кон-
сультацией врача и тогда результат от физической активности не заставит 
себя ждать. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. 
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ФУНКЦИЯ РАСЧЁТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
Аннотация: в статье представлен анализ эволюции взглядов между-

народных организаций на роль центрального депозитария в проведении 
расчётов по ценным бумагам, а также представлена характеристика 
системы «TARGET2-Securities». Системы расчётов по ценным бумагам 
возникли в ответ на потребность в расчётах по иммобилизованным и де-
материализованным ценным бумагам. До недавнего времени было при-
нято считать, что именно центральный депозитарий (как институт, 
ответственный за дематериализация и иммобилизацию ценных бумаг) 
должен осуществлять функцию расчётов по ценным бумагам. В дей-
ствительности постторговая инфраструктура финансового рынка мо-
жет быть организована таким образом, что за осуществление расчётов 
по ценным бумагам может отвечать организация, отличная от цен-
трального депозитария. 

Ключевые слова: расчёты, система расчётов по ценным бумагам, 
центральный депозитарий, TARGET2-Securities. 

Система расчётов по ценным бумагам (Securities Settlement System, 
SSS) предназначена для перевода (поставки) ценных бумаг между сче-
тами депо. Перевод ценных бумаг может осуществлять на возмездной или 
безвозмездной основе. Примерами переводов на возмездной основе явля-
ются «поставка против платежа» (delivery versus payment, DvP) и «по-
ставка против поставки» (delivery versus delivery, DvD). Поставка на без-
возмездной основе называется «бесплатной поставкой» (delivery versus 
free, DvF); если между участниками рынка существуют отношения даре-
ния или наследования, то поставка является безвозмездной; поставка мо-
жет быть условно безвозмездной, если осуществляется кредитование цен-
ными бумагами или если удовлетворяются залоговые требования. Пору-
чения на «поставку с платежом» (delivery with payment, DwP) отдаются, 
как правило, клиринговыми организациями. 

Первые публикации, посвящённые вопросам, связанным с деятельно-
стью центрального депозитария и системы расчётов по ценным бумагам, 
отводят центральному депозитарию роль безальтернативного оператора 
системы расчётов по ценным бумагам. Так, в опубликованном G30 отчёте 
«Clearance and Settlement Systems in the World's Securities Markets» (1988) 
констатируется, что центральный депозитарий должен выполнять функ-
цию расчётов по ценным бумагам и сопутствующие услуги по ответствен-
ному хранению и управлению ценными бумагами, находящимися в его 
ведении [4, с. 52‒53]. 
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В более поздних публикациях, например, в отчёте BIS-IOSCO 
«Recommendation for Securities Settlement Systems» (2001), отмечается, что 
если до возникновения на рынке центрального депозитария передача цен-
ных бумаг предполагала физическое перемещение сертификатов ценных 
бумаг, то благодаря иммобилизации и дематериализации переводы цен-
ных бумаг стали осуществляться по счетам депо, открытым в централь-
ном депозитарии [1, с. 36]. 

Однако в публикации G30 «Global Clearing and Settlement: A Plan of 
Action» (2003) функция расчётов по ценным бумагам для центрального 
депозитария «уходит на второй план». В отчёте отмечается, что централь-
ный депозитарий может осуществлять расчётную функцию «в дополне-
ние к ответственному хранению» [5, с. 22]. 

Наконец, в публикации BIS-IOSCO «Principles for Financial Market 
Infrastructures» (2012) окончательно разграничивается деятельность цен-
трального депозитария и деятельность системы расчётов по ценным бу-
магам. В отчёте констатируется, что система расчётов по ценным бумагам 
может являться полностью независимой организацией или быть «частью 
центрального депозитария» [2, с. 152–153]. 

«TARGET2-Securities» является системой, обеспечивающей расчёты 
по ценным бумагам, и при этом не является центральным депозитарием. 
«TARGET2-Securities» предназначена для гармонизации фрагментиро-
ванной расчётной инфраструктуры финансового рынка Европейского Со-
юза. Гармонизация расчётов по ценным бумагам выражается в том числе 
в снижении стоимости расчётов между инвесторами из разных стран Ев-
ропейского Союза. 

Преимущества «TARGET2-Securities» заключаются в следующем [6]: 
‒ упрощение процедуры осуществления сделок с ценными бумагами, 

если контрагенты находятся в разных страна Европейского Союза; 
‒ снижение стоимости трансграничных расчетов по ценным бумагам; 
‒ повышение конкурентоспособности клиринговой и расчётной ин-

фраструктур в Европе; 
‒ объединение на единой платформе обеспечения и ликвидности 

(устранение потребности в хранении ликвидности и обеспечения их в раз-
ных местах); 

‒ снижение расчетного риска и повышение финансовой стабильности 
за счет использования денежных средств центрального банка для осу-
ществления платежей. 

Оператором системы «TARGET2-Securities» является Европейский 
центральный банк, а национальные центральные депозитарии, управляю-
щие счетами депо, и национальные центральные банки, управляющие 
специальными денежными счетами, являются «участниками» системы. 

Чтобы переводить ценные бумаги и осуществлять платежи с помощью 
системы «TARGET2-Securities», инвестору или посреднику необходимо 
иметь счёт депо, открытый в одном из центральных депозитариев, под-
ключенных к системе «TARGET2-Securities», и специальный денежный 
счет, открытый в одном из центральных банков, подключенных к системе 
«TARGET2-Securities». 

В отличие от обычной системы расчётов по ценным бумагам, операто-
ром которых является центральный депозитарий, система «TARGET2-
Securities» является мультивалютной и, соответственно, позволяет 
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центральным банкам, находящимся за пределами зоны евро, стать участ-
никами системы. В 2018-м году, например, датская крона «присоедини-
лась» к «TARGET2-Securities». 

Система «TARGET2-Securities» представляет собой модель интегри-
рованного сопряжения. Это означает, что специальные денежные счета и 
счета депо «подключены» к одной технической платформе. Центральные 
депозитарии и центральные банки дают системе «TARGET2-Securities» 
инструкции на осуществление платежей и расчётов по ценным бумагам, 
и затем расчёты по ценным бумагам осуществляются по принципу «по-
ставка против платежа» (delivery versus payment, DvP). 

В заключение необходимо отметить, что существует позиция, в соот-
ветствии с которой «TARGET2-Securities» рассматривает не как система 
расчётов по ценным бумагам, а как «техническая платформа, которой цен-
тральные депозитарию передают функцию расчётов на аутсорсинг». По-
добный взгляд представлен в отчёте Banque de France (Eurosystem) 
«Payments and market infrastructures in the digital era»; авторы отчёта в под-
тверждение собственной позиции ссылаются на регламент Европейского 
парламента о совершенствовании процедуры расчётов по ценным бумагам 
в Европейском Союзе (CSDR). В отчёте отмечается, что функция расчётов 
по ценным бумагам – прерогатива центрального депозитария [3, с. 234]. 

Итак, необходимо констатировать, что наблюдаются явные теоретиче-
ские противоречия во взглядах на роль центрального депозитария в про-
ведении расчётов по ценным бумагам. Взгляд BIS-IOSCO заключается в 
том, что система расчётов по ценным бумагам может являться полностью 
независимой организацией (отличной от центрального депозитария) и, со-
ответственно, независимо осуществлять функцию расчётов по ценным 
бумагам. Позиция Eurosystem заключается в том, что функция расчётов 
по ценным бумагам является прерогативой центрального депозитария и 
что центральный депозитарий может «передавать на аутсорсинг» функ-
цию расчётов по ценным бумагам. Систему «TARGET2-Securities» Eu-
rosystem не относит ни к центральному депозитарию, ни к системе расчё-
тов по ценным бумагам. 
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Для российского фондового рынка 2022 г. является переломным. 
Санкции, вызвавшие заморозку активов, массовый исход компаний с рос-
сийского рынка, нарушение логистических цепочек и отключение ключе-
вых банков от SWIFT, привели к европейской экономической дезинтегра-
ции. 

Западные инвесторы в начале года начали выводить большое количе-
ство ликвидности, распродавая акции. Санкции создали высокие риски 
для банковского и нефтегазового секторов России, которые занимают 
больше половины индекса Московской биржи. 

Попытка изоляции российской банковской системы западным миром 
привело к снижению котировок акций таких банков как Сбер, ВТБ, Тинь-
кофф на 70% (рис. 1). 

Российские регуляторы рекомендовали банкам не платить дивиденды 
за 2021 г., а также разрешили не публиковать отчетность. Такие меры 
были приняты для того, чтобы у банков были собственные средства для 
адаптации к новым реалиям, а также для снижения риска введения допол-
нительных санкций. 

Отключение от SWIFT вызвало ряд проблем в международных расче-
тах. Например, после переориентации нефтяных потоков с Запада на Во-
сток, российской стороне пришлось пути альтернативных взаиморасче-
тов, чтобы заменить SWIFT. Уже в марте 2022 г. появились сообщения, 
что Россия и Индия смогли разработать аналог системе SWIFT. 
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Рис. 1. Котировки акций Сбербанка 
 

Больше всего пострадал нефтегазовый сектор, поскольку основные 
объемы продаж и логистика была направлена на Запад. Европа решила 
отказаться от российских нефти и газа. С одной стороны, произошло по-
степенное снижение прокачки трубопроводного газа, с другой стороны, 
западные страны увеличили объем закупок СПГ с 18 до 35%. 

После введения эмбарго на российскую нефть дополнительно запад-
ные страны решили ввести потолок цен. 

Все вышеперечисленные факторы урезали доходы системообразую-
щих компаний и российского бюджета. Уже в начале 2023 г. было при-
нято решение о введении нового бюджетного правила по продаже ино-
странной валюты на внутренний рынок, чтобы компенсировать за январь 
недополучение нефтегазовых доходов на сумму 54,5 млрд рублей. Такая 
конъюнктура преследовала нас в 2022 г. и продолжает это делать в 2023 г. 

Конъюнктура является основополагающим элементом, поскольку от 
неё зависит инвестиционный климат. В 2022 г. с российского фондового 
рынка ушло большое количество институциональных инвесторов из «не-
дружественных стран». Институционалы из «дружественных стран» не 
решаются инвестировать в российскую экономику из-за негативной конъ-
юнктуры. Поэтому волатильность на российском фондовом рынке сейчас 
создают 22 миллиона розничных инвесторов. Но даже они не слишком ак-
тивны, поскольку подешевевшие акции продолжают находится во флете 
уже много месяцев. 

С точки зрения фундаментальных факторов и мультипликаторов акции 
системообразующих компаний, голубых фишек являются очень привлека-
тельными. Приведем мультипликаторы некоторых из них (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 
Мультипликаторы АО «Новатэк» 

2020 
Q1 

2020 
Q2 

2020 
Q3 

2020 
Q4 

2021 
Q1 

2021 
Q2 

2021 
Q3 

2021 
Q4 

2022 
Q1 

2022 
Q2 

2022 
Q3 

P/E 
11.9 16.3 18.3 22.7 23.7 18.8 17.8 12.4 12.7 12.2 19.4 

P/S 
3.43 4.20 4.58 5.39 5.86 5.47 5.81 4.51 4.83 4.83 7.90 

P/BV
 1.72 1.93 2.06 2.37 2.68 2.81 3.34 2.76 2.85 2.54 2.76 

EV/ 
EBI
TDA 

6.39 8.03 8.78 10.0 10.6 9.48 9.62 7.16 7.28 7.08 11.3 

Долг
/EBI
TDA 0.17 0.31 0.44 0.26 0.20 0.23 0.13 0.18 0.00 0.00 0.00 

Компания Новатэк в октябре 2021 г. стоила почти 2000 рублей за 1 ак-
цию, несмотря на то что по мультипликатором усредненная цена её акций 
должна составлять 1000 рублей. Компании не помешало стать переоце-
нённой, поскольку была благоприятная конъюнктура рынка. 

В 2022 г. произошло резкое снижение таких мультипликаторов как P/E 
и P/S, что, казалось бы, является позитивным сигналом. Тем не менее на 
данный момент акции компании удерживаются в среднем на уровне 1050 
рублей за штуку, начиная со 2 половины 2022 г. и до сих пор. 

Рост выручки из-за увеличения потребления сжиженного природного 
газа в Европе с 18 до 35%, поставками которого занимается Новатэк, не 
вызывает спрос на акции. 

Сравнивая 2021 и 2022 гг. можно сказать, что при благоприятной конъ-
юнктуре рынка акции компании были переоценены в 2 раза, в 2022 г. не-
благоприятная конъюнктура не вызывает спроса на акции, не смотря на 
существенные перспективы развития отрасли и роста выручки. 

Таблица 2 
Мультипликаторы АО «Сбербанк» 

2019 
Q3 

2019 
Q4 

2020 
Q1 

2020 
Q2 

2020 
Q3 

2020 
Q4 

2021 
Q1 

2021 
Q2 

2021 
Q3 

2021 
Q4 

P/E 6.32 6.78 5.70 7.00 6.69 8.00 6.93 6.21 6.49 5.28 

P/B 1.20 1.28 0.92 0.94 1.07 1.22 1.25 1.33 1.40 1.17 

По Сбербанку достаточно показать мультипликатор P/E за 2021 г. Он 
является достаточно низким, с учетом того, что цена акций в октябре 
2021 г. побила исторический рекорд и составляла 373 рубля за 1 шт. После 
снижения акций Сбера до 100 рублей за штуку в феврале 2022 г., можно 
сказать, что мультипликатор снизился в 3 раза. Несмотря на то, что за этот 
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период Сбербанк не выкладывал отчетность в открытые источники, точно 
рассчитать мультипликатор не представляется возможным, но можно ска-
зать, что он значительно снизился. Тем не менее акции компании находи-
лись в диапазоне 120–140 рублей за штуку в течение всего 2022 г. Дешевые 
акции флагмана банковского сектора не вызывали спроса со стороны роз-
ничного инвестора из-за неблагоприятной конъюнктуры. Хотя они также 
с точки зрения мультипликаторов являются привлекательными. 

Еще одним общим фактором для российского фондового рынка, под-
тверждающего важность конъюнктуры, является ноябрь-декабрь 
2022 г. В эти месяцы компании вслед за Газпромом решили выплатить 
большие дивиденды, например, можно взять Лукойл. Компания выпла-
тила дивиденды за 2021 и 2022 гг. в размере 17%. При этом акции компа-
нии не стали расти (рис. 2). 

Неблагоприятная конъюнктура рынка не вызвала интереса инвесто-
ров, хотя при благоприятной конъюнктуре в период со дня предложения 
советом директоров выплаты дивидендов до дня закрытия реестра (диви-
дендной отсечки) акции компании растут. 

 

 
 

Рис. 2. Котировки акций АО «Лукойл» 
 

Таким образом, неблагоприятная конъюнктура рынка по степени вли-
яния более существенна чем большие дивиденды, хорошие финансовые 
результаты, мультипликаторы и перспективы развития отрасли. 
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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности кадровой по-

литики транспортного предприятия, отмечая, что правильно подобран-
ная кадровая политика способствует повышению эффективности дея-
тельности предприятия. Автор подчеркивает, что при четко выстроен-
ной кадровой политике проводится диагностика персонала, учитыва-
ются индивидуальные особенности работников, составляются прогнозы 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Ключевые слова: транспортное предприятие, потенциал, трудовые 
ресурсы, кадровая политика, эффективность деятельности. 

Деятельность любого предприятия, не зависимо от его масштаба, ор-
ганизационно-правовой формы, базируется на трудовых ресурсах. 

Основным трудовым ресурсом транспортного предприятия является 
коллектив сотрудников и работников, имеющих квалификацию, нацелен-
ных на эффективную деятельность. 

Потребность предприятия в трудовых ресурсах зависит от объема и 
структуры оборота, применяемых методов продажи товаров, объема или 
состава оказываемых услуг, уровня технической оснащенности и других 
факторов [1]. Как правило на предприятиях принят термин «трудовой по-
тенциал». По сути, трудовой потенциал – это не просто работники с их 
личными качествами, убеждениями и личными характеристиками, но и те 
навыки, которые они могут применять для более успешного функциони-
рования предприятия, на котором они работают [2]. 



Экономика 
 

215 

В транспортном предприятии существует взаимосвязь между трудо-
вым потенциалом предприятия и эффективностью его деятельности, об 
этом говорит тот факт, что для определения возможностей участия работ-
ника в экономических и управленческих процессах обычно используются 
понятия «человеческий капитал», «потенциал человека», «трудовой по-
тенциал». При этом под потенциалом работника понимается совокуп-
ность его природных способностей, уровень полученного образования, 
воспитания, жизненного опыта и навыков. Человеческий капитал – сово-
купность характеристик человека, которые определяют производитель-
ность его деятельности и могут стать источником дохода (здоровье, спо-
собности, инициативность, мобильность, креативность). Потенциал тру-
довых ресурсов характеризует качества человека, проявляющиеся в про-
цессе труда (умение работать в коллективе, творческие навыки, актив-
ность, организованность, профессионализм). Совокупность этих характе-
ристик человека определяют общий потенциал работника. 

Развитие транспортной отрасли и отдельных транспортных предприя-
тий напрямую связано с совершенствованием управления развитием тру-
довых ресурсов в условиях рыночной экономики, основываясь на прин-
ципах по созданию условий, которые необходимы для эффективной дея-
тельности как отрасли, так и транспортного предприятия, его подразделе-
ний. В основе обеспечения адаптации к современным условиям лежит 
уровень организационного развития, системного управления, внедрения 
новых технологий, повышения качества управления персоналом, с учетом 
развития личности работников, роста профессионализма и повышения 
квалификации. 

Управление развитием потенциала трудовых ресурсов транспортного 
предприятия заключается в том, что оно ориентируется на использование 
субъективных и объективных условий в определенном соотношении, ко-
торое позволяет достичь максимального эффекта, в чем и состоит эконо-
мическая сущность повышения эффективности использования трудовых 
ресурсов. Изучение методологических основ кадровой политики в совре-
менных условиях применительно к рассмотрению влияния развития по-
тенциала трудовых ресурсов на эффективность транспортного предприя-
тия позволяет сделать выводы и рекомендации: 

1) кадровая служба транспортного предприятия должна проводить 
аналитическую работу с целью оптимизации выполняемых функций, 
определение полномочий работников и рационализация труда. При этом 
необходимо внимательно изучать условия материального обеспечения и 
стимулирования труда, механизма мотивации, комфортных условий 
труда, анализировать причины увольнений и мобильности работников с 
целью разработки стратегии в области оплаты, стимулирования труда и 
социальных льгот; 

2) разработать методические проработки прогнозных оценок потреб-
ности в квалифицированных кадрах для транспортной отрасли с целью 
изучения вопросов кадрового обеспечения, определения объемов и струк-
туры подготовки кадров для транспортной отрасли или предприятия; 

3) выстроить эффективную систему информации, которая связана с 
управлением потенциала трудовых ресурсов транспортной отрасли с ис-
пользованием инновационных технологий и Интернета. 
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В последние десятилетия расширилась сфера деятельности транспорт-
ных предприятий, перемещения внутри страны и через таможенные гра-
ницы, привели к необходимости четкого регулирования и внешнеэконо-
мической деятельности транспортной отрасли и отдельных транспортных 
предприятий. 

Правильная активная кадровая политика в транспортном предприятии 
необходима для эффективного функционирования предприятия, при этом 
руководству предприятия нужно располагать качественным мониторин-
гом, прогнозами и средствами для влияния на них. При четко выстроен-
ной кадровой политике кадровая служба проводит диагностику персонала 
и прогнозирование ситуации на среднесрочный и долгосрочный периоды, 
что позволяет сформировать и внедрить программу кадровой работы с 
различными вариантами реализации (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основы формирования кадровой политики развития транспорт-
ного предприятия с целью повышения эффективности деятельности 

 

Эффективная кадровая политика может быть реализована только в том 
случае, если руководитель предприятия владеет инструментарием и мето-
дами управления для реализации поставленных целей. В этой связи необ-
ходимо повысить действенность функций планирования, ориентирован-
ных на достижение глобальной цели предприятия – повышение эффектив-
ности функционирования. При разработке положений и программы кад-
ровой политики необходимо соблюдать определенные принципы: 

‒ обеспечение эффективности деятельности предприятия; 
‒ целевая направленность деятельности; 
‒ обеспечение реализации стратегии развития; 
‒ развитие и обучение работников; 
‒ социальное партнерство при согласовании интересов работников. 
Формирование рациональной кадровой политики, ориентированной 

на эффективное функционирование транспортного предприятия, должно 
базироваться на обобщении опыта последовательного углубления про-
граммно-целевого метода в управлении человеческими ресурсами; про-
гнозировании и организации управления конкурентоспособностью трудо-
вого персонала; возможной реакции экономических результатов на изме-
нение кадровой политики, анализа различных кадровых ситуаций. 
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Отличительной чертой транспортного предприятия выступает многооб-
разие рабочих должностей, базирующихся на знаниях, умениях, навыках. К 
работникам предъявляются определенные требования, которые зависят от 
индивидуальных особенностей, различий в подготовке, наличия прав на 
управление тем или иным транспортным средством, стажа работы. 

Взаимодействие развития потенциала трудовых ресурсов и кадрового 
обеспечения транспортного предприятия понимается нами как процесс 
реализации экономических и социальных интересов работников, обще-
ства и государства, объективно соответствующих материальным и мо-
ральным отношениям в процессе использования кадров в транспортном 
предприятии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается актуальная на данный мо-

мент тема развития эко-революции Китая – «Зеленой экономики», а 
также ее влияние на саму экономику. Автор отмечает, что, поскольку 
Китай является крупнейшим потребителем энергии в мире, это делает 
ее лидером среди других мировых государств по загрязнению экологии. В 
работе рассмотрены предпринимаемые руководством КНР меры, 
направленные на сокращение загрязнения окружающей среды, борьбу с 
климатическим кризисом, развитие использования возобновляемых ис-
точников энергии. 

Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии, ВИЭ, экология, 
финансовая система, «зеленая» экономика, климатический кризис, дегра-
дация окружающей среды. 

Нынешнее состояние экологии Китая. 
Одной из самых актуальных проблем Китая является загрязнение 

окружающей среды. Промышленная революция, начавшаяся 35 лет назад, 
обеспечила бурный рост китайской экономики. Колоссальное увеличение 
энергопотребления было обеспечено за счет новых угольных электро-
станций. Следствием этого явилось ухудшение экологии: загрязнение воз-
духа, выброс парниковых газов, загрязнение воды, утрата биологической 
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вариативности и пахотных земель, опустынивание, исчезновение заболо-
ченных территорий, накопление мусора, засоление и эрозия почвы. Энер-
гетический сектор Китая базируется на ископаемом топливе, основой ко-
торого является уголь, так как ресурсы нефти и газа ограничены. Зависи-
мость Китая от импортной нефти составляет 70% от общего количества 
потребления, зависимость от газа – 40%. Добыча собственного угля ведет 
к деградации окружающей среды, а также отрицательно влияет на здоро-
вье граждан. Именно по этим причинам Китай принял решение о переходе 
на возобновляемые и экологически чистые источники энергии. Солнечная 
и ветряная генерация не только остановит загрязнение окружающей 
среды, но также обеспечит промышленный сектор электричеством. Китай 
начиная с 2010 года начал активно развивать сферу ВИЭ, и уже на сего-
дняшний день является крупнейшим производителем ветроэнергетиче-
ского оборудования и фотоэлектрических элементов. На рисунке 1 пред-
ставлена диаграмма производства электроэнергии в Китае. Как мы можем 
заметить, несмотря на уже принятые меры, ископаемое топливо до сих 
пор является основным источником в структуре энергопроизводства. 
 

 
 

Рис. 1. Производство электроэнергии в Китае на конец 2020 года 
 

Так или иначе, с целью борьбы с изменением климата и загрязнением 
окружающей среды Китай намерен дальше развивать ВИЭ, что также 
обеспечит «зеленое» процветание страны и экологическую энергетиче-
скую независимость. 

«Зеленая» экономика Китая. Перспективы Развития. 
Начиная с 2016 года Китай начал инвестиции в экологический сектор 

экономики. Тем самым занял главенствующие позиции на рынке зеленых 
облигаций на общую сумму более 30 млрд долларов. Это являлось нача-
лом направления на развитие эко-технологий в КНР. Модернизация эко-
логичной транспортной системы стала революционным моментом зеле-
ной экономики. До сих пор китайский рынок эко-автомобилей лидирует 
на мировой арене. Эко-автомобили – главное решение по предотвраще-
нию загрязнения атмосфера. Вторым, но не менее важным способом 
борьбы с загрязнением воздуха является облесение. Восстановление ле-
сов и улучшение технологий лесопосадки эффективно повышает уровень 
кислорода в атмосфере. 

По заявлениям председателя Китайской народной демократической 
республики Си Цзиньпин, Китай до 2030 года достигнет пика парниковых 
газов, а углеродной нейтральности до 2060 года. Согласно плану 12-й пя-
тилетки, производство энергетики будет осуществлять постепенный 
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переход в сторону ВИЭ. Также особое внимание уделяется технологиям 
переработки элементов ВИЭ, отслуживших свой срок эксплуатации, 
нельзя не отметить, поддержку развития сектора ВИЭ путем налогово-
бюджетной и финансовой политики. Главной проблемой данной поли-
тики является адаптация существующих технологий для массового потре-
бителя, что значит сделать их более экономичными и доступными. 

Обещания правительства Китая по улучшению экологического состо-
яния, поддержали в городах и различных отраслях. Так, например, 
Тяньцзиньское отделение народного банка Китая выдвинуло свои меры 
по стимулированию развития зеленого финансирования в своем Руковод-
стве заключения по дальнейшему продвижению инновационного разви-
тия зеленых финансов от 2020 года. Основным документом в сфере фи-
нансов является «Руководство по построению зеленой финансовой си-
стемы» – Yinfa (2016) №228 Народного банка Китая, одобренный Госу-
дарственным советом. Под «Зеленной» финансовой системой понимается 
использование различных «зеленых» финансовых инструментов: кре-
диты, облигации и фондовые индексы. 

Заключение. 
Быстрый экономический рост, произошедший за последние 35 лет в 

Китае, оказал сильнейшее влияние на экологию страны и мира в целом. 
Но сегодня Китай изменил свой курс с «равнодушного производителя» на 
мирового лидера возобновляемой энергетики, путем жесткой пере-
стройки экономики и производства энергетики в целом. Именно это и яв-
ляется новым этапом в развитии КНР. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу развития угольной отрасли в 
Китае, ее будущим перспективам и влиянии на экономику КНР на совре-
менном этапе. Авторы представили детальное изучение данного ас-
пекта в сфере экономических исследований, разобрали отдельные меро-
приятия по развитию угольной промышленности, изучили предпосылки к 
становлению принципиально новой системы функционирования данной 
отрасли для ее будущего эволюционирования. Были осуществлены вы-
воды на основе произведенного анализа доступной информации по пре-
творенным в жизнь новациям в сфере угольной отрасли КНР. 

Ключевые слова: КНР, угольная промышленность, перспективы раз-
вития, экономика. 

Особое внимание было уделено дальнейшему развитию угольной про-
мышленности в экономике Китайской Народной Республики. 

Уголь считается обязательной частью энергетического баланса госу-
дарства, гарантией размеренного финансового подъема. В ближайшей 
перспективе не ведётся вероятным отказ Китая от применения угля. Впро-
чем, с целью увеличения подъема экономики и понижения убыточности 
изготовления, угольная индустрия Китая обязана пройти сквозь ряд мо-
дификаций, способных гарантировать ей выход на принципиально новый 
показатель. Беря во внимание все вышеупомянутое, мы приходим к осо-
знанию надобности исследования возможностей становления угольной 
индустрии с целью использования навыка, приобретенного в ходе изуче-
ния, на практике. 

В следствие чего необходимо перейти к перспективам развития уголь-
ной отрасли и ее значению в экономике КНР. 

При составлении грядущих новаций становления угольной промыш-
ленности, возникла необходимость спада добычи угля и понижения энер-
гетических расходов на его добычу, при том что одновременном произво-
дятся мероприятия по увеличению ее эффективности. Основание данных 
стремлений являются: 

‒ разумный поиск угольных месторождений; 
‒ желание уменьшить количество нерентaбельных шахт; 
‒ введение новых мер по защите окружающей среды. 
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В ближайшей перспективе крупным угольным китайским компаниям 
будет необходимо произвести поиск новых месторождений угля, начать 
проектирование масштабных и преобразованных шахт. Значительное 
внимание уделяется крупным шахтам по причине того, что, что они, вла-
деют значительными перспективами в закупке новейшего оснащения и 
продвижении ведущих средств регулирования, а также обладают потен-
циалом в концентрации значительного капитала, привлечении мощных 
инвестиционных пакетов. 

Особое внимание уделяется осуществлению процессов создания прин-
ципиально новых угольных бассейнов. Ведущие регионы угледобычи – 
это бывшие регионы, запасы которых в значительной мере исчерпаны, а 
издержки производства имеют тенденцию к росту. Принципиально новые 
районы, обладающие самыми высокими перспективами – это северо-за-
падные регионы государства. Тем не менее при совершенствовании этих 
регионов сталкиваются с такими трудностями, как разнохарактерные при-
родно-климатические и географические условия и отсталость добываю-
щей и транспортной инфраструктуры. 

Более того, это безводные районы, что, собственно, делает сложным 
добычу и обработку угля, считается препятствием к развитию гидродо-
бычи угля. Наглядным примером служит главный «фаворит» угольной 
индустрии на ближайшую перспективу- АР Внутренняя Монголия. В об-
щем и целом, работы по строительству новых шахт организовываются в 
провинции Шэньси и в АР Внутренняя Монголия. Внутренняя Монголия 
является более многообещающим регионом угледобычи, относится к рай-
онам «первого эшелона». Это обоснованно несколькими обстоятель-
ствами: 

‒ большая угольная база; 
‒ благоприятное географическое положение, что объясняется бли-

зость к промышленным центрам: Пекину, Тяньцзиню и Хэбэю. 
К дающим надеждам районам «второго эшелона» китайские профес-

сионалы относят Нинся-Хуэйский автономный район. В провинциях 
Шаньси, Аньхой, Хэнань и Синьцзян-Уйгурском АР проводятся работы 
по окончанию строительства, начатого в годы 10-й пятилетки. Из-за слож-
ных природно-климатических условий станет не просто продолжать до-
бычу угля в Синьцзян-Уйгурском АР, Тибете и Цинхае. 

Уголь в свою очередь – это основной энергоресурс КНР- настоящее 
«черное золото» страны, его главенствующее значение для будущего про-
гресса Поднебесной, несомненно. Урегулирование вышеперечисленных 
вопросов – залог стабильного и быстрого эволюционирования экономики 
Китая. 

На сегодняшний день в китайской угольной промышленности проис-
ходят значительные перемены, растут запросы к защите труда и окружа-
ющей среды, прекращают работу мелкие угледобывающие компании, 
средние фирмы преобразуются в угольные корпорации. За последнее 3 
десятилетия китайская модель становления экономики проявила соб-
ственную крепость, совмещая выдающиеся качества эластичности мел-
кого бизнеса и силы муниципального раздела. 

Возрастающая китайская экономика имеет возможность так прирас-
тить употребление угля, из-за чего узким пространством будут еще и 
порты по приемке ввезенного угля. В Китае пока еще нет соответственной 
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инфраструктуры, похожей на ту, что сотворена в европейских государ-
ствах. Из имеющих место быть угольных портовых терминалов отметим 
Циньхуандао, провинция Хэбэй, в Ляодунском заливе Жёлтого моря, с 
наикрупнейшим угольным терминалом государства с пропускной воз-
можностью в 65 млн т, попавшим в строй в 2006 г., и Циндао, провинция 
Шаньдун, на побережье Желтого моря. Ожидается строительство ещё 6 
свежих угольных портов в провинциях Хэбэй и Шаньдун, а еще расшире-
ние уже имеющих место быть. К примеру, грузооборот порта Циньхуан-
дао ожидается прирастить в 3 раза – до 193 млн т. 

Южноамериканские трейдеры принимают участие в модернизации уг-
ледобычи как в облике прямых вложений, например, имея толики в раз-
работке новейших мощностей. Япония и Нидерланды ориентируют спо-
собы для постройки свежих шахт в самостоятельном регионе Внутренняя 
Монголия. 

В одно и тоже время с перестройкой собственной угольной ветви Ки-
тай принимает участие в развитии угольной индустрии в иных государ-
ствах, покупая угольные активы. Так, Китай замещает завезенные из дру-
гих стран поставки поставками являющегося собственностью ему угля из 
данных государств. Это стало его основой в отношении импорта энерго-
элементов. В Пакистане Китай подразумевает принимать участие в стро-
ительстве свежей угольной шахты на юге государства мощностью 1 млн 
тв год. Есть подобные намерения и для иных угледобывающих госу-
дарств, в частности, Китай купил активы в Монголии, Вьетнаме, Австра-
лии, Индонезии и ряде африканских государств. Впоследствии модерни-
зации китайская угольная индустрия будет необходимой составной ча-
стью не только Китайской Народной Республики, но и вселенской энер-
гетики. 

Угольная индустрия Китая довольно презентабельна для зарубежных 
трейдеров, например, потому что она выделяется высочайшей прибыльно-
стью за счет дешевой рабочей силы. Южноамериканские фонды, в частно-
сти пенсионные, охотно инвестируют в китайскую угольную индустрию. 

В связи с этим можно сделать вывод, что перед КНР поставлена цель 
продвинуть новейшие методики в область добычи и обработки угля и дать 
толчок к эволюционированию актуальных и надежных путей добычи 
угля, уделяя при этом значительное внимание образованию внимательно 
относящегося к окружающей среде социума, нацеленного на экономное и 
рациональное использование ресурсов. Однако не стоит забывать, что 
угольная промышленность – это «золотая жила» Китая и необходимо уде-
лять достаточное внимание перспективам развития данной отрасли уже 
сейчас. 
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Аннотация: в статье дан анализ новых федеральных стандартов 
оценки, обоснованно осуществлен выбор вида стоимости для объекта 
оценки, сделан вывод о влиянии новых ФСО на теоретико-
методологическую базу, а также предложены направления дальнейших 
исследований. 

Ключевые слова: федеральные стандарты оценки, ФСО, теоретико-
методологический аспект, сравнительный подход, оценка стоимости 
бизнеса. 

Цели/задачи исследования. Провести сравнительный анализ основных 
аспектов оценки собственности существующей нормативно-методиче-
ской базы и нововведений, которые вступили в силу с принятием в апреле 
2022 года новых Федеральных стандартов оценки (далее – ФСО). Оце-
нить их влияние на теоретико-методологические аспекты сравнительного 
подхода к оценке стоимости бизнеса. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались об-
щенаучные методы, методы научного познания, анализа и сравнения. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования вы-
бран процесс оценки рыночной стоимости бизнеса предприятий метал-
лургического комплекса региона. Предмет исследования – теоретико-ме-
тодологическая база сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 
проведения анализа изменений, внесенных Приказом Минэкономразви-
тия России от 14.04.2022 г. №200 в Федеральные стандарты оценки, а 
также изучением возможного влияния изменений на теоретико-методоло-
гическую базу сравнительного подхода, применяемую к оценке стоимо-
сти бизнеса (на примере предприятий металлургического комплекса). В 
частности, Приказ утвердил новую структуру ФСО, ввел новую редакцию 
общих ФСО. Внесены изменения в специальные ФСО (рис. 1), изменен 
ряд категорий определения стоимости, а также полностью, включая назва-
ние, поменялись и сами разделы общих стандартов (рис. 2). 
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Рис. 1 [4] 

 
 

Рис. 2 [4] 
 

Схематичное представление используемых оценщиками видов стои-
мости, а также предпосылки их определения, приведено на рис. 3. В новой 
редакции ФСО II появился новый вид стоимости – равновесная стои-
мость, отличительной особенностью которой (от рыночной стоимости) 
является «отражение условий конкретной сделки, включая преимущества 
и недостатки, которые каждая из сторон получит в результате сделки». 

При обосновании выбора вида стоимости в процедуре оценки стоимо-
сти предприятий металлургического комплекса в современных условиях 
функционирования бизнеса, остановимся на рыночной стоимости, ввиду 
её использования для корректировки долгосрочной стратегии развития 
организации и обеспечения экономической безопасности. Подтвердим 
свою точку зрения высказыванием Л.А. Запорожцевой «… помимо таких 
рисков, как потеря ликвидности, утрата финансовой самостоятельности, 
снижение эффективности деятельности, старение основных средств, не-
устойчивое развитие, …оценка экономической безопасности выделает 
два характерных риска – сокращение доходности и рыночной стоимости 
бизнеса, а также разрушение стоимости компании» [1]. 
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В современных условиях хозяйствования предприятий металлургиче-
ского комплекса представляет особый интерес оценка инвестиционной 
привлекательности бизнеса. Но, поскольку при определении инвестици-
онной стоимости применяется исключительно методология доходного 
подхода, данный вид стоимости в дальнейшем не будет рассматриваться 
в исследовании. 

 

 
 

Рис. 3 [4] 
 

Согласно новой редакции ФСО III «Процесс оценки», основные этапы 
процесса оценки практически остались без изменений и включают в себя: 
согласование задания на оценку (следует отметить, что предыдущие стан-
дарты начинали процесс оценки с этапа заключения договора на оценку), 
сбор и анализ информации, применение подходов к оценке, согласование 
промежуточных результатов и составление отчета об оценке объекта 
оценки. Отличием нового стандарта в области проведения процесса 
оценки является особое внимание к Заданию на оценку. 

ФСО V «Подходы и методы оценки» раскрывает базовые аспекты приме-
нения сравнительного, доходного и затратного подходов к оценке. При при-
менении нескольких подходов (методов) оценщик использует процедуру со-
гласования их результатов. Принципиально новой позицией в ФСО стала воз-
можность обоснованного выбора только одного из полученных результатов 
оценки, в частности «в случае существенных расхождений результатов 
оценки, оценщик анализирует возможные причины расхождений. В резуль-
тате анализа оценщик может обоснованно выбрать один из полученных ре-
зультатов, полученных при использовании методов и подходов, для опреде-
ления итоговой стоимости объекта оценки» [3]. 

Поскольку в качестве темы исследования выбрана методология срав-
нительного подхода к оценке стоимости бизнеса, остановимся на его ос-
новных аспектах в рамках ФСО V. В частности, «сравнительный подход 
представляет собой совокупность методов оценки, основанных на сравне-
нии объекта оценки с идентичными или аналогичными объектами (анало-
гами). Рассматривая возможность и целесообразность применения срав-
нительного подхода, оценщику необходимо учитывать объем и качество 
информации о сделках с объектами, аналогичными объекту оценки» [3]. 
Существенных изменений в характеристике методологии оценки, а также 
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принципах используемых подходов и методов в новой редакции стандар-
тов не приводится. 

В соответствии с ФСО №8 «Оценка бизнеса», в качестве объекта 
оценки выбран имущественный комплекс организации или его часть как 
обособленное имущество действующего бизнеса. 

В рамках сравнительного подхода оценщик определяет стоимость 
имущественного комплекса на основе информации о сделках с имуще-
ственными комплексами организаций-аналогов с учетом сравнения фи-
нансовых и производственных показателей деятельности организаций-
аналогов и соответствующих показателей организации, ведущей бизнес. 
В современных условиях основная сложность применения методологии 
сравнительного подхода заключается в том, что, на основании Постанов-
ления Правительства РФ от 18 марта 2022 г. №395, финансовые и произ-
водственные показатели компаний не публикуются или публикуются в 
очень ограниченном объёме, что не дает возможности применения финан-
совых мультипликаторов для проведения достоверной оценки. 

Выделим основные направления дальнейших исследований: 
‒ проведение апробации методов сравнительного подхода (в частности, 

метод рынка капитала или метод компаний-аналогов) к оценке стоимости 
имущественного комплекса предприятий металлургического комплекса; 

‒ обоснованный выбор мультипликаторов в технологии экспресс-
оценки стоимости бизнеса металлургических компаний с целью разра-
ботки долгосрочной стратегии развития организации и обеспечения их 
экономической безопасности; 

‒ анализ автоматизированных систем, применяемых в оценочной деятель-
ности (современная ситуация и перспективы в развитии российского ПО). 

Таким образом, можно сделать вывод, что новые ФСО не повлияли на 
теоретико-методологическую базу сравнительного подхода к оценке биз-
неса. Изменения коснулись содержания задания на оценку и формирова-
ния отчета. Те позиции, которые приводите – отражены в ФЗ Об оценоч-
ной деятельности.

Результаты исследования: проведен анализ новых Федеральных стан-
дартов оценки; обоснованно осуществлен выбор вида стоимости для объ-
екта оценки; сделан вывод о влиянии новых ФСО на теоретико-методоло-
гическую базу; предложены направления дальнейших исследований. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 
возможности их использования при оценке стоимости имущественного 
комплекса менеджерами и специалистами по экономической безопасно-
сти предприятий металлургического комплекса региона, а также разра-
ботке системы индикаторы оценки финансовой устойчивости бизнеса. 
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Институт выдачи лиц, находящихся на территории иностранного гос-
ударства, для уголовного преследования на сегодняшний день имеет та-
кое важное значение, как и раньше. Преступность, являясь глобальным и 
широким явлением, затрагивает интересы как физических лиц, так и юри-
дических лиц, не ограничиваясь пределами государственных границ од-
ного государства. То есть преступность может затрагивать одновременно 
суверенные права одного или нескольких государств. В данном случае 
именно международное сотрудничество является той необходимой пред-
посылкой направленного для осуществления борьбы с усилившиеся меж-
дународной преступностью. 

Само становление института началось с давних времен. Так, первые 
примеры выдачи в истории русского государства относятся к глубокой 
древности. Сохранились упоминания о трех международных договорах 
Руси с Византией. В Повести временных лет говорится о договоре с Ви-
зантией князей Игоря (945 г.) и Святослава (971 г.), в которых предусмат-
ривалась выдача [1]. 

По мнению многих авторов, наибольшей активности сотрудничество 
Российской империи по вопросам выдачи достигло в XIX веке [2]. При 
этом А.М. Тесленко выделяет две группы конвенций: 1) о высылке бро-
дяг, нищих и преступников и 2) о взаимной выдаче преступников [3]. При-
чем все конвенции были двусторонними. 

Выдача лица, совершившего преступление, восходит к древним вре-
менам, и является одним из старейших институтов международного уго-
ловного права. 

Правовая база о выдаче включает значительное число международных 
конвенций универсального и регионального характера, а также многочис-
ленные двусторонние договоры о выдаче. К ним относятся: 
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‒ Европейская Конвенция о выдаче 1957 г. [5]; 
‒ Межамериканская Конвенция о выдаче 1981 г. [6]; 
‒ Типовой договор о выдаче 1990 г., утвержденный резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи ООН [7]; 
‒ Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. [8] и др. 
Проблема выдачи преступников как одна из форм оказания правовой 

помощи, по мнению ученых и практиков, является самой сложной, так как 
непосредственно затрагивает суверенитет государств. 

Международное сотрудничество в этой области раскрывается, прежде 
всего, в рамках правовой помощи по уголовным делам, необходимость 
которой вызвана объективными причинами. Такое международное со-
трудничество связано главным образом и оказанием правовой помощи по 
уголовным делам, и в частности, выдачи (экстрадиции) преступников. 

Выдача лица, совершившего преступление (экстрадиция), – это пере-
дача для привлечения к уголовной ответственности или для приведения в 
исполнение приговора в отношении лица, обвиняемого в совершении пре-
ступления или осужденного государством, на территории которого он 
находится, другому государству, где было совершено преступление, или 
государству, гражданином которого он является. 

Часть 1 ст. 61 Конституции устанавливает, что гражданин Российской 
Федерации (далее – РФ) не может быть выслан за пределы РФ или выдан 
другому государству [9]. 

Граждане РФ, совершившие преступление вне пределов России, в со-
ответствии с ч. 1 ст. 12 Уголовного кодекса РФ подлежат уголовной от-
ветственности по отечественному законодательству [10]. 

Российский запрос о выдаче лица, находящегося на территории ино-
странного государства, направляется в соответствии с правилами ст. 460 
Уголовно-процессуального кодекса РФ [11]. 

РФ может направить иностранному государству запрос о выдаче ей лица 
для уголовного преследования или исполнения приговора на основании меж-
дународного договора РФ с этим государством или письменного обязательства 
Генерального прокурора РФ выдавать на основе принципа взаимности этому 
государству лиц в соответствии с законодательством РФ. 

Направление запроса о выдаче лиц на основе принципа взаимности 
осуществляется, если в соответствии с законодательством обоих госу-
дарств деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, является 
уголовно наказуемым и за его совершение либо предусматривается нака-
зание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более 
тяжкое наказание – в случае выдачи для уголовного преследования, либо 
лицо осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев – в 
случае выдачи для исполнения приговора. 

Институт выдачи не распространяется на случаи, когда лицу предо-
ставлено политическое убежище. В соответствии со ст. 63 Конституции 
РФ – Россия предоставляет политическое убежище иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нор-
мами международного права. 

Таким образом, правовое регулирование института выдачи лиц, нахо-
дящихся на территории иностранного государства, для уголовного пре-
следования находится на стыке внутригосударственного и международ-
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ного права. Поэтому, обязательство выдачи преступника возникает 
лишь на основе наличия соответствующих договоров и конвенций 
о выдаче преступников между заинтересованными государствами. 

Значимость становления института выдачи лиц, находящихся на тер-
ритории иностранного государства, для уголовного преследования опре-
деляется не только национальными интересами самих государств, но и со-
здает необходимые условия для установления международного сотрудни-
чества государств в борьбе с международной преступностью. 
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Важнейшим положением уголовного законодательства любого совре-
менного цивилизованного государства является требование о привлече-
нии лица к уголовной ответственности исключительно при наличии вины. 
Данное требование является отражением безоговорочного признания про-
возглашенного на международном уровне права каждого человека на рас-
смотрение его дела гласно и с соблюдением требований справедливости 
для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обви-
нения [1]. 

Вина в уголовном праве в ее классическом понимании представляет со-
бой осознанное психическое отношение лица в форме умысла или неосто-
рожности к совершаемому им общественно опасному деянию и к его по-
следствиям. А обозначенное отношение предопределяется вменяемостью, 
т. е. по смыслу ч. 1 ст. 21 Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ), способностью осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими. 

Невменяемость может быть следствием хронического психического 
расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо 
иного болезненного состояния психики. В то же время, в доктрине уго-
ловного права и в законодательстве большинства государств-привержен-
цев европейских традиций уголовной политики существует понятие пол-
ной (абсолютной) и ограниченной (неполной, уменьшенной) вменяемо-
сти, при этом, последняя не исключает возможности привлечения к уго-
ловной ответственности, и, как правило, учитывается судом при выборе 
вида и меры наказания. 

Ограниченная вменяемость истолковывается с различных позиций: 
как промежуточное состояние между здравым смыслом и безумием и как 
компонент здравого смысла [11]. 

Признание ограниченной вменяемости как особого состояния, 
влияющего на принятие судом решения о признании лица виновным в со-
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вершении преступления и назначении ему наказания либо освобождения 
от такового с применением принудительных мер медицинского ха-
рактера обусловлено тем, что «сознательно-волевые потенции человека, 
являющиеся результатом развитая высшей нервной деятельности, даны 
ему от рождения и обусловлены его биологической природой» [12], по-
этому сознание индивида не может быть объяснено исключительно с по-
зиции социального развития, межличностных связей, профессиональной 
деятельности, жизненного опыта и т. п., прежде всего, – это особое пси-
хофизиологическое состояние личности. 

Концепция ограниченной вменяемости обрела правовую форму в ст. 
22 УК РФ, установившей, что вменяемое лицо, во время совершения пре-
ступления не способное в полной мере осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руково-
дить ими, подлежит уголовной ответственности. 

Осознание общественной опасности означает, что лицо, совершающее 
уголовно-противоправные действия, должно иметь четкое представление 
о том, что они причиняют вред охраняемым законом общественным отно-
шениям (социальным ценностям) либо ставят их под угрозу причинения 
такого вреда. 

Способность управлять своими действиями означает возможность 
определять ход этих действий, своевременно прекратить их либо отка-
заться от продолжения определенным образом. 

Характер и степень общественной опасности преступления, обстоя-
тельства его совершения, личность виновного – критерии, учитываемые 
при оценке справедливости наказания (ст. 6 УК РФ, п. 1 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 [7]). 

Для уголовной ответственности лиц с ограниченной вменяемостью 
особой значимостью обладает также указание Конституционного Суда 
РФ о том, что законодательное установление уголовной ответственности 
и наказания без учета личности виновного и иных обстоятельств, имею-
щих объективное и разумное обоснование и способствующих адекватной 
юридической оценке общественной опасности как самого преступного де-
яния, так и совершившего его лица, противоречили бы конституционному 
запрету дискриминации и выраженным в Конституции Российской Феде-
рации принципам справедливости и гуманизма [6]. 

Диспозиция приведенной нормы УК РФ отражает альтернативный 
подход законодателя к оценке деяния ограниченно вменяемого лица – не 
способность осознавать либо (а не то и другое) руководить, главное отли-
чие от абсолютной невменяемости – не способность в полной мере, т. 
е. частичное, хотя бы минимальное осознание недопустимости поведе-
ния, должно присутствовать. Причиной подобного состояния признается 
психическое расстройство лица, которое, согласно ч. 2 ст. 22 УК РФ, учи-
тывается судом при назначении наказания, а также может служить осно-
ванием для применения принудительных мер медицинского характера. 

Ограниченная вменяемость подтверждает правовое и фактическое 
требование уголовной ответственности – «только сознательный характер 
поступков и действий лица делает его ответственным за то, что он совер-
шает» [10]. 

Фактический характер ограниченной вменяемости подтверждает 
П.А. Колмаков, приводя статистические данные, свидетельствующие
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о том, что большинство насильственных преступлений совершаются 
в основном лицами, имеющими психические расстройства (психические 
аномалии выявлены приблизительно у 57% привлеченных к ответственности 
за данные преступления лиц) [9]. 

Правовой и фактический критерий ограниченной вменяемости тесно 
взаимосвязаны, но для квалификации деяния доминирующим является 
первый, поскольку именно он отражает сущность нормативного предпи-
сания о неотвратимости уголовной ответственности лица, способного 
нести ответственность за содеянное, т. е. быть субъектом преступления, 
соответствовать критерию уголовной деликтоспособности. 

Признание наличия ограниченной вменяемости создает определенные 
трудности не только для квалификации преступлений, но и для определе-
ния режима отбывания наказания, продиктованные необходимостью ре-
шения вопроса об организации и проведении лечения осужденных, отно-
сящихся к данной группе, в местах лишения свободы. 

Особый случай ограниченной вменяемости, обусловленной возраст-
ными психическими, психофизиологическими, менталитационными, ми-
ровоззренческими и иными особенностями несовершеннолетнего, преду-
смотрен в ч. 3 ст. 20 УК РФ. Отличие приведенного состояния от «клас-
сической» ограниченной вменяемости заключается в том, что оно: 

а) предполагает достижение возраста уголовной ответственности, 
установленного в ч. 1 и ч. 2 ст. 20 УК РФ, поскольку в противном случае 
не может идти речь о наличии субъекта преступления как такового; 

б) критерием ограничения выступает отставание в психическом развитии; 
в) психическое расстройство исключается (если оно констатируется, 

речь может идти об ограниченной вменяемости по смыслу ст. 22 УК РФ); 
г) предполагает не способность лица во время совершения обще-

ственно опасного деяния осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими; 

д) лицо не подлежит уголовной ответственности. 
Юридической гарантией, ограничивающей привлечение к уголовной 

ответственности детей и подростков в ситуации уменьшенной (возраст-
ной) вменяемости, является, в частности, предписание Минимальных 
стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних (Пекинских правил) от 29.11.1985 [3], отно-
сительно того, что в правовых системах нижний предел возраста ответ-
ственности для несовершеннолетних не должен устанавливаться на слиш-
ком низком уровне, учитывая аспекты эмоциональной, духовной и интел-
лектуальной зрелости (п. 4.1). 

Представляется, что возрастная ограниченная вменяемость может 
быть обусловлена не только отставанием в психическом, но и физическом 
развитии, которое влечет за собой психофизические, психосоматические 
отклонения, а также задержки в половом развитии, которые с неизбежно-
стью негативно сказываются на поведении несовершеннолетнего и могут 
стать причиной социально опасного поведения при отсутствии его адек-
ватной оценки. Отдельными учеными такое состояние именуется возраст-
ной незрелостью [8]. 

Представляется, что термин «возрастная незрелость» в большей степени 
относится к криминологии, психологии, социологии. Для юридической науки, 
правотворческой и правоприменительной деятельности предпочтительнее ис-
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пользовать термин «психофизиологическое развитие», который следует 
применять как альтернативу (в зависимости от конкретных обстоятельств 
совершения преступления) термину «психическое развитие». 

С учетом высказанного предложения ч. 3 ст. 20 УК РФ может быть 
изложена следующим образом: «Если несовершеннолетний достиг воз-
раста, предусмотренного частями или второй настоящей статьи, но вслед-
ствие отставания в психическом (психофизиологическом) развитии...», – 
далее текст следует изложить в действующей редакции. 

Дополнение ч. 3 ст. 20 УК РФ указанием на отставание в психофизио-
логическом развитии способно оказать позитивное влияние на разреше-
ние затянувшегося спора между юристами, психиатрами и психологами, 
педагогами в истолковании отставания развития детей и подростков как 
такового (педагогическая запущенность, девиация, умственная отста-
лость, психические расстройства, эмоциональная неуравновешенность, 
умственная и / или физическая незрелость и т. п.). 

Признание на законодательном уровне возрастной незрелости в каче-
стве состояния, способного привести к освобождению от уголовной от-
ветственности, ставит подростков, совершающих аналогичные преступ-
ления, иногда в соучастии, в неравное положение (один освобождается от 
ответственности, а другой привлекается к ответственности). Решение дан-
ной проблемы видится автору в глубоком изучении правоприменитель-
ной практики и выработке рекомендаций, которые следует изложить в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ. 

В подведение итогов следует отметить, что ограниченная вменяемость 
в целом представляет собой значимый институт, обеспечивающий защиту 
прав и свобод человека посредством развития уголовного законодатель-
ства, правоохранительной и судебной деятельности. 
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Деятельность органов прокуратуры по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы является особо актуальной потому, что в настоящее время 
наблюдается увеличение числа принимаемых органами исполнительной 
власти и представительных органов нормативных правовых актов, что ве-
дет к увеличению нагрузки на органы прокуратуры. 

Исходя из системности прокурорского надзора, в перечень законов, за 
исполнением которых надзирают органы прокуратуры, включен также 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» [1]. Согласно ст. 
3 данного закона, одним из основных принципов противодействия кор-
рупции является приоритетность применения мер по предупреждению 
коррупции, а к таким мерам, согласно ст. 6 данного закона, прямо отно-
сится проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их 
проектов. Таким образом, законодательством закреплен приоритет 
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антикоррупционной экспертизы как меры по противодействию коррупци-
онным правонарушениям, в связи с чем, такая экспертиза должна прово-
дится органами прокуратуры в рамках исполнения возложенных на нее 
функций. 

Необходимо отметить, что законодательством не оформлено и не за-
креплено понятия антикоррупционной экспертизы, что, безусловно, нега-
тивно сказывается на ее реализации. Деятельность прокуратуры, как ор-
гана, обеспечивающего законность на территории Российской Федерации, 
должна строиться в строгом соответствии с требованиями законодатель-
ства, не должно допускаться каких-либо отклонений при реализации лю-
бых из предоставленных полномочий, недопустимо принятие мер проку-
рорского реагирования исходя из ошибочной трактовки положений закона. 
В связи с этим требуется внести изменения в законодательство, чтобы за-
крепить понятие антикоррупционной экспертизы, которое должно предот-
вратить ошибки, возникающие из-за неверного толкования. 

В соответствии со ст.9.1 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» закреплено проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых, в частности, мерой прокурорского реагирования 
в данной сфере, к которому относится требование прокурора об измене-
нии нормативного правового акта [2]. 

В целях обеспечения прокурорского надзора, учитывающего требова-
ния законодательства и международных обязательств Российской Феде-
рации в области противодействия коррупции, был издан приказ Генераль-
ного прокурора РФ от 10 октября 2022 г. №581 «Об осуществлении про-
курорского надзора и реализации прокурорами иных полномочии в сфере 
противодействия коррупции» [3], который признал утратившими силу 
приказ Генерального прокурора от 28.12.2009 №400 «Об организации 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов» [4]. 

Также в данной сфере сотрудникам прокуратуры рекомендовано руко-
водствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов», в котором закреплен 
перечень коррупциогенных факторов, имеющие сложную и многогран-
ную сущность, о чем свидетельствует их многообразие [5]. 

Таким образом, антикоррупционная экспертиза является неотъемле-
мой составляющей реализации прокуратурой возложенных на нее функ-
ций. Данная прокурорская деятельность является достаточной урегулиро-
ванной, но актуальным является разрешении указанной правовой про-
блемы (закрепление понятия антикоррупционной экспертизы) для обес-
печения эффективной деятельности органов прокуратуры по проведению 
антикоррупционной экспертизы. 
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Нормы приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 
07.05.2008 №84 «О разграничении компетенции прокуроров территори-
альных, военных и других специализированных прокуратур» (далее – 
Приказ №84) закрепляют компетенцию территориальных, транспортных 
и других специализированных прокуратур. Так, надзор за исполнением 
законодательства о защите прав потребителей на объектах транспорта от-
носится к компетенции транспортных прокуратур. 

Надзорная деятельность транспортных прокуратур характеризуется 
установлением причин, условий, способствующих совершению правона-
рушений, а также принятием мер в целях привлечения виновных лиц к 
установленной законом ответственности. 

Анализируя положения статьи 21 Федерального закона от 17.01.1992 
№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», пункта 1 Приказа №84 
можно сделать вывод о том, что предметом прокурорского надзора за испол-
нением законодательства о защите прав потребителей на объектах транс-
порта является соблюдение Конституции Российской Федерации и исполне-
ние законов в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного 
транспорта, в таможенной сфере территориальными подразделениями феде-
ральных органов исполнительной власти, в том числе органами таможни и 
внутренних дел на транспорте, подразделениями Следственного комитета 
Российской Федерации на транспорте, органами власти субъектов Россий-
ской Федерации и местного самоуправления, их должностными лицами, ор-
ганами контроля, их должностными лицами, органами управления и руково-
дителями коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области 
подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, ра-
ботников железнодорожного и водного транспорта, а также за соответствием 
законам издаваемых ими правовых актов. 

Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 
15.07.2011 №211 «Об организации надзора за исполнением законов на 
транспорте и в таможенной сфере» исполнение законов о защите прав по-
требителей при пользовании транспортными услугами предписано счи-
тать приоритетным направлением надзора на транспорте (пункт 5). 

На транспортные прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъек-
тов Российской Федерации, возложены полномочия по организации и 
осуществлению надзора за исполнением законов, соответствием законам 
издаваемых правовых актов подразделениями Следственного комитета 
Российской Федерации на транспорте, за исполнением законов, соответ-
ствием им издаваемых правовых актов территориальными подразделени-
ями федеральных органов исполнительной власти, органами власти субъ-
ектов Российской Федерации и местного самоуправления в сфере функ-
ционирования железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 
водного транспорта, территориальными подразделениями Государствен-
ной инспекции по маломерным судам МЧС России в части реализации 
полномочий, связанных с безопасностью судоходства и базирования 
флота, подразделениями органов внутренних дел на транспорте, таможен-
ными органами, территориальными управлениями обустройства Государ-
ственной границы Российской Федерации, органами управления и руко-
водителями транспортных организаций, а также юридическими лицами, 
оказывающими услуги в сфере транспорта и (или) осуществляющими 
внешнеэкономическую деятельность, включая организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность в области подготовки специалистов 
авиационного персонала гражданской авиации, работников железнодо-
рожного и водного транспорта (пункт 3.1). 

С учетом изложенного транспортные прокуроры проводят проверки 
исполнения законодательства на воздушном, водном, железнодорожном 
транспорте. 

Одним из востребованных видов транспорта является железнодорож-
ный, что обусловлено доступной стоимостью железнодорожных билетов, 
развитой железнодорожной инфраструктурой и другими факторами. По-
мимо этого, железнодорожный транспорт является более традиционным 
и безопасным средством передвижения по территории Российской Феде-
рации. В этой связи защита прав потребителей на объектах транспорта яв-
ляется приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры. 

Выступая с докладом о состоянии законности и правопорядка в 
2021 году Генеральный прокурор Российской Федерации И.В. Краснов 
отметил, что в связи с обстановкой, вызванной распространением корона-
вирусной инфекции COVID-19, особое внимание прокурорам следует 
уделять защите прав пассажиров на объектах транспорта, в том числе в 
части установления цен на билеты [1]. В этой связи, согласно статистиче-
ским данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, орга-
нами прокуратуры в ходе проверок соблюдения прав пассажиров на объ-
ектах транспорта только в 2021 году выявлено 4893 нарушения закона, из 
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которых на железнодорожном транспорте – 3030, на воздушном – 1304, 
на водном – 555. 

Наиболее распространенными нарушениями, выявляемыми органами 
прокуратуры в ходе таких проверок, являются нарушения, связанные с не-
качественным состоянием объектов транспорта, недостаточностью при-
нятых мер по обеспечению безопасности потребителей при нахождении 
их на объектах транспорта, нарушения законодательства об охране здоро-
вья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения при орга-
низации общественного питания и оказании медицинских услуг и др. 

Так, например, при проверке территории железнодорожного вокзала 
г. Екатеринбурга органами прокуратуры установлено, что предприятие 
общественного питания реализовывало продукцию с истекшим сроком 
годности, а также хранило уборочный инвентарь и моющие средства в 
непосредственной близости с готовыми изделиями, а в ряде случаев не 
соблюдало сроки проведения профилактических прививок у сотрудни-
ков [2], таким образом были нарушены санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания населения. В результате проведенной 
проверки вынесены акты прокурорского реагирования. 

Изложенные обстоятельства подтверждают, что прокурорский надзор 
за исполнением законодательства о защите прав потребителей на объек-
тах транспорта является приоритетным направлением деятельности орга-
нов прокуратуры. 
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