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крыто содержание образовательного консалтинга и определен перечень услуг, ко-
торый может быть оказан в рамках этой отрасли консультирования на базе выс-
ших учебных заведений. Но в связи с тем, что использование информационных 
технологий стало неотъемлемой частью жизнедеятельности человека, нами опре-
делено новое понятие «информационно-образовательный консалтинг», которое 
представляет собой специализированный процесс предоставления услуг субъек-
там образовательного процесса с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий. 
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ing", which is a specialized process of providing services to subjects of the educational 
process using information and communication technologies. 
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В современном мире консалтинг занимает особое место в жизнедея-

тельности человека, что связано с потребностью в приобретении зна-
ний, поиском путей решения определенных проблем, оказанием раз-
личной поддержки и др. [5]. В настоящее время наиболее развитыми 
отраслями консалтинга в России являются: 

 управленческий консалтинг, оказывающий помощь как отдель-
ному индивиду, так и организации в целом в решении и предотвраще-
нии возникновения проблем, связанных с управлением организацией 
различных масштабов; 

 финансовый консалтинг, оказывающий услуги, связанные 
с улучшением финансовых показателей организации; 

 ИТ-консалтинг (IT-консалтинг), оказывающий услуги, связанные 
с разработкой, внедрением и обслуживанием информационных систем 
и др. [4]. 

Как мы видим, образовательный консалтинг не входит в число раз-
витых отраслей консалтинга в России, однако участники образователь-
ного процесса в системе высшего образования также нуждаются в ока-
зании помощи, о чем свидетельствует исследование, проведенное нами 
ранее.  

Исследование проводилось с использованием специально разрабо-
танной анкеты, целью которой было выявление наиболее востребован-
ных услуг в сфере высшего образования. В исследовании приняло уча-
стие 104 студента различных направлений подготовки, обучающихся 
в следующих учебных заведениях: ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет» (г. Йошкар-Ола), ФГБОУ ВО «Поволжский  
государственный технологический университет» (г. Йошкар-Ола), 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА)» (г. Москва). 

Проанализировав результаты, мы определили, что необходимыми 
услугами являются «оказание помощи в профессиональном становле-
нии и развитии» (78 %), а также «оказание помощи в решении проблем, 
связанных с образовательным процессом» (77 %). Также отметим, что 
в ходе исследования была выявлена заинтересованность респондентов 
в разработке и внедрении информационных образовательных ресурсов 
(60 %) [3]. 
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Из этого следует, что услуги образовательного консалтинга являют-
ся востребованными, но, к сожалению, как показывает практика, зача-
стую используются лишь элементы данной отрасли консалтинга, не ре-
ализуя полностью его потенциал. На наш взгляд, это связано с тем, что 
система образования сложна и специфична и играет две противополож-
ные роли в обществе: с одной стороны, выполняет функции консультан-
та (оказывает консультационную помощь населению в области образо-
вания), а с другой — является потребителем этих же услуг со стороны 
других организаций [1].  

Рассмотрим более подробно, какие услуги может оказывать сфера 
образовательного консалтинга на базе вуза: 

 помощь в разработке программ развития образовательных учре-
ждений различного типа; 

 осуществление инновационных разработок в области образова-
ния детей и взрослых в рамках государственного заказа и по контрактам 
с различными фирмами; 

 проведение различных видов диагностики и локальных социаль-
но-педагогических исследований с целью обобщения опыта работы 
и определения перспективных направлений развития; 

 психолого-педагогический аудит и независимая гуманитарная 
экспертиза технологий и средств обучения; 

 различная информационная поддержка в сфере образования; 
 помощь учащимся различного возраста (и при необходимости — 

членам их семей) в выборе образовательных маршрутов и решении про-
блем, связанных с трудностями в обучении; 

 реализация программ повышения квалификации, в том числе  
организация индивидуальных и групповых стажировок и подготовки 
тьюторов; 

 услуги по научно-методическому сопровождению исследований 
в различных областях наук; 

 помощь в разработке издательских проектов, создании и предиз-
дательской подготовке научных и научно-методических текстов; 

 разработка информационных ресурсов, в том числе интернет-
сайтов, по вопросам образования и просвещения; 

 научная, методическая и организационная помощь в проведении 
конференций по проблемам образования; 

 консультации в области образовательного и трудового законода-
тельства; 

 сопровождение обучаемого при наличии затруднений в освоении 
знаний, умений и навыков в какой-либо предметной области; 
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 диагностика причин затруднений и результативности обучения 
как для клиентской системы, так и для других участников образова-
тельного процесса; 

 помощь представителям национальных диаспор в адаптации 
к условиям обучения в России или за рубежом и др. 

В высших учебных заведениях услуги по образовательному консал-
тингу оказывают следующие структурные подразделения: 

 институты дополнительного образования, которые предоставля-
ют услуги по повышению квалификации, профессиональной переподго-
товке и др.; 

 центры карьерного консультирования, которые оказывают содей-
ствие в трудоустройстве студентов;  

 центры психологической поддержки, оказывающие услуги в об-
ласти укрепления психологического здоровья, повышения работоспо-
собности и успешной социализации студентов. 

Как мы видим, высшие учебные заведения предоставляют услуги 
в данной области, но зачастую не взаимодействуют друг с другом, за 
счет чего субъекты образовательного процесса получают фрагментар-
ную информацию, не отражающую полной картины. На наш взгляд, 
наиболее выгодно оказание вышеперечисленных услуг с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий, которые позволяют 
предоставить информацию в более структурированном, наглядном виде, 
которая будет доступна в равной степени всем участникам образова-
тельного процесса [2]. Поэтому на основании вышесказанного нами 
предлагается расширить понятие «образовательный консалтинг» до по-
нятия «информационно-образовательный консалтинг» путем интегра-
ции двух вышерассмотренных понятий. 

Таким образом, под информационно-образовательным консалтингом 
мы понимаем специализированный процесс предоставления услуг субъ-
ектам сферы образования с использованием информационно-комму-
никационных технологий, направленный на удовлетворение их инфор-
мационных потребностей в области образования, сопровождение 
посредством педагогического консультирования и педагогической под-
держки, а также выбор оптимальных путей решения образовательных 
проблем. Данное направление в настоящее время совершенно не разра-
ботано и нуждается в дальнейшем научно-теоретическом обосновании.  
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Использование	QR‐кода		
в	информационной	среде	детского	сада	

В статье сделана попытка анализа применения QR-кода в дошкольном обра-
зовательном учреждении. Материал дает характеристику QR-кода, раскрывает 
возможности его применения в детском саду. Акцентировано внимание на  
информационной среде дошкольной организации с использованием QR-кода. 
Представлен практический опыт использования QR-кода в детском саду. Рассмат-
риваемая тема будет интересна воспитателям, специалистам, руководителям  
дошкольных образовательных учреждений. 
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The article makes an attempt to analyze the application of the QR code in a pre-
school educational institution. The material characterizes the QR code, reveals the pos-
sibilities of its use in kindergarten. The attention is focused on the information environ-
ment of a preschool organization using a QR code. The practical experience of using the 
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Нововведения происходят в окружающем мире постоянно, они 
необходимы и в практике дошкольных образовательных учреждений [3, 
с. 3]. Цифровизация современного мира способствует внедрению ин-
формационно-коммуникативных технологий (ИКТ) во все сферы жизни. 
В настоящее время ИКТ в детском саду используются педагогами 
в воспитательно-образовательном процессе и для взаимодействия  
с родителями.  

Применение информационных технологий в современной образова-
тельной организации — закономерное и необходимое явление, соответ-
ствующее реалиям современной действительности. Создание информа-
ционно-образовательной среды является одним из приоритетных 
направлений деятельности дошкольной образовательной организации 
на сегодняшний день, важным резервом повышения эффективности 
активного и мобильного взаимодействия всех участников образователь-
ных отношений [2]. 

Совсем недавно в практике детских садов стал применяться новый 
способ повышения качества информационной среды — QR-код — под-
ражание культуре письма. Машиночитаемые символы имеют много об-
щего с обычным письмом, они могут быть записаны с использованием 
тех же материальных носителей, благодаря которым человек может 
свободно распоряжаться кодом, а также материальным объектом. Не-
обычные возможности использования таких кодов в качестве материала 
могут быть творчески использованы в контексте взаимодействия между 
всеми участниками образовательного процесса. 

QR-код (англ. Quick Response code ‘код быстрого реагирования’; 
сокр. QR code) — тип матричных штрихкодов (или двумерных штрих-
кодов), изначально разработанных для автомобильной промышленности 
Японии. Сам термин является зарегистрированным товарным знаком 
японской компании «Denso». Штрихкод — считываемая машиной опти-
ческая метка, содержащая информацию об объекте, к которому она 
привязана. Система QR-кодов стала популярной за пределами автомо-
бильной промышленности благодаря возможности быстрого считыва-
ния и большей емкости по сравнению со штрихкодами. 

В настоящее время существует несколько десятков различных  
стандартов двумерных кодов, различающихся по внешнему виду, отка-
зоустойчивости, емкости, специфике приложений и лицензионной  
доступности. К наиболее распространенным стандартам относятся Aztec 
Code, Data Matrix, MaxiCode (код UPS) и QR Code — все они находятся 
в свободном доступе без каких-либо лицензионных обязательств.  
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QR-код использует символику квадратных черных и белых точек, рас-
положенных также в виде квадратной матрицы, что позволяет легко 
отличить его от других символов. 

QR-коды стали естественной средой для функционирования этой 
технологии, для их чтения необходима цифровая камера, планшеты, 
мобильные устройства, особенно смартфоны. QR-код позволяет устано-
вить связь между материальным миром и областью информационных 
технологий, так называемыми гиперссылками на необходимый объект. 
QR-код нечитаем для людей, поэтому он не является объектом интереса 
сам по себе, он не отвлекает от своей основной цели — другими слова-
ми, он является средством, а не целью. 

Технология настолько удобна, что для создания кодов не требуется 
никакого специального программного обеспечения благодаря наличию 
множества бесплатных онлайн-генераторов. Полученный код можно 
воспроизвести любой техникой: от простой печати на бумаге посред-
ством гравировки или мозаики до совершенно экзотических методов, 
таких как печать рисунка съедобными красителями на кондитерских 
изделиях. 

QR-код не обязательно должен быть веб-ссылкой, он может вклю-
чать контактные данные, готовые SMS-сообщения, координаты геоло-
кации, календарные даты или простой текст. В качестве применения 
QR-кодов можно назвать размещение их изображений в Интернете, 
нанесение на визитные карточки, футболки, рекламные вывески  
и другое, что показывает широкий спектр возможностей для его исполь-
зования.  

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» определя-
ет информационную среду как часть образовательной среды дошколь-
ной организации, которая включает четыре компонента: продукцию 
средств массовой информации, печатную продукцию, аудиовизуальную 
продукцию на любых видах носителей и зрелищные мероприятия [1]. 

Новый формат взаимодействия с родителями предполагает, что вос-
питатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель 
прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил 
[3, с. 4]. Сегодня родители находятся в постоянном движении, им не 
хватает времени на общение, ознакомление с информацией на стендах, 
поиск материалов для занятий, игр с детьми, информации во вкладках 
на сайте ДОУ. Все чаще родители отдают предпочтение личной встрече 
с воспитателем и неформальному способу общения, получению  
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информации через мессенджеры. QR-код — новый способ привлечь 
внимание родителей. 

В МБДОУ «Детский сад № 40 г. Йошкар-Олы «Одуванчик»  
QR-коды расположены на тематических, справочных стендах разде-
вальных групп, холла учреждения, они содержат ссылки на группу VK 
(«ВКонтакте»), официальный сайт детского сада и другую информацию. 

Несмотря на то, что на сайте дошкольного образовательного учре-
ждения законные представители могут найти информацию, которая от-
ражает деятельность детского сада, родители его посещают редко. Раз-
мещение на стендах объемных документов не целесообразно, поэтому 
такие документы, как локальные нормативные акты, оформлены спис-
ком документов и дополнены QR-кодом. 

Информация о педагогах также представлена с помощью QR-кодов. 
В холле детского сада справочный стенд содержит фотографии педаго-
гов с QR-кодами, где родители могут получить информацию об интере-
сующем их воспитателе, специалисте. Информация включает педагоги-
ческий стаж, квалификационную категорию, образование, результаты 
участия в  конкурсах, педагогический опыт. 

Мы включили зашифрованную информацию QR-кодов в наши раз-
девальные ячейки. Тематические стенды обычно перегружены инфор-
мацией, часто текст на них мелкого шрифта. QR-коды стали решением в 
кодировке режима дня воспитанников, сетки занятий, задач, которые 
решались на определенном занятии, консультаций для родителей, объ-
явлений.  

В раздевальных комнатах всех возрастных групп создана электрон-
ная библиотека. В QR-кодах закодированы ссылки на аудиокниги 
и мультфильмы, материалы для закрепления пройденного материала. 

Нововведением в нашем детском саду стали постеры для родителей 
и детей. Авторские и разработанные педагогами постеры в рамках раз-
мещены в раздевалках групп. Постеры имеют QR-код и помогают пред-
ставить родителям информацию кратко, доступно и понятно, за ними 
спрятан, например, чек-лист «Вопросы, которые можно задавать ребен-
ку, забирая его из детского сада» или подборка книг по возрастам для 
чтения дома.  

Примеры использования QR-кода в работе с детьми как дополни-
тельного элемента в совместной, игровой, образовательной деятель-
ности: 
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 QR-код, помещенный на игровой персонаж, ведущий к мульт-
фильму, загадке, показывающий живой экземпляр в окружающей среде 
и др.; 

 QR-код, прикрепленный в пространстве группы или на прогулоч-
ном участке, содержащий задания, дополнительные пояснения, реко-
мендации или решения; 

 словесная дидактическая игра с использованием QR-кодов для 
перевода выбранных слов и фраз; 

 командная игра, включающая поиск и соединение нескольких 
фрагментов QR-кода, содержащего дальнейшие инструкции. 

Итак, в мире информатизации, стремительного развития технологий 
детские сады не стоят на месте, стараясь идти в ногу со временем. 
Внедрение инновационных технологий в дошкольное образование — 
это новые возможности для детей, родителей, воспитателей. Использо-
вание QR-кода повышает эффективность информационной среды дет-
ского сада, делает ее безопасной. Данная технология вызывает интерес 
у воспитателей, родителей, детей. При этом система QR-кодов является 
доступной, актуальной, универсальной, эффективной, компактной 
и экономичной.  

Интенсивное развитие компьютерных технологий показывает необ-
ходимость передачи информации с использованием кодов, при этом 
потенциал данной технологии используется недостаточно. 
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Цифровизация системы образования является фундаментом перехо-

да на новый уровень и направлена на подготовку специалистов для реа-
лизации задач цифровой экономики. В соответствии со Стратегией раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 гг., утвержденной указом Президента Российской Федерации от 
9 мая 2017 г. № 203 [1], актуальным является процесс урегулирования 
цифровизации системы образования.  
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Изучению феномена цифровизации посвящено ряд исследований. 
В исследовании Е. А. Бутиной раскрыты достоинства и недостатки 
цифровизации образовательного пространства, изучены ее перспективы 
и риски [2, с. 3697]. Как считает А. А. Строков, цифровизация в образо-
вании позволяет обогащать реальные учебные ситуации цифровыми 
данными [3]; цифровизация — изменение парадигмы общения и взаи-
модействия друг с другом и социумом [4]. Достоинства цифровизации 
образовательного пространства, по мнению ученых, выражаются в сле-
дующем: доступность всех уровней образования, образовательных ре-
сурсов [5]; обеспечение непрерывности процесса обучения [6]. Следова-
тельно, содержание цифровой образовательной среды, ее наполнение 
и удобство работы в ней пользователей становится одной из задач пре-
подавателя вуза. 

Цифровые технологии обеспечивают более тесное взаимодействие 
между его участниками (как физическими лицами, так и целыми орга-
низациями, сообществами). Поэтому образовательные программы со-
временного университета должны быть адаптированы к вызовам совре-
менности, чтобы имелась возможность интегрировать конкурентные 
преимущества трех равновесных сил социального взаимодействия  
(триады «государство — бизнес — общество») [7, с. 55].  

Цель исследования — выявить особенности взаимодействия в циф-
ровой образовательной среде вуза. 

В психологии взаимодействие определяется как процесс непосред-
ственного/опосредованного воздействия субъектов друг на друга, по-
рождающий их взаимную обусловленную связь. Цифровая образова-
тельная среда направлена на то, чтобы расширить интерактивность 
процесса обучения за счет создания нового инновационного продукта 
с новым функционалом и потребительскими свойствами. 

Форматы дистанционного взаимодействия преподавателя с обучаю-
щимися с каждым годом все больше расширяются. Для того чтобы  
организовать учебный процесс при помощи дистанционных образова-
тельных технологий, преподавателю необходимо выбрать формат взаи-
модействия с обучающимися, обеспечивающий обратную связь. Чаще 
всего используются два основных формата взаимодействия: онлайн 
и офлайн.  

Взаимодействие преподавателей и студентов позволяет решать круг 
вопросов в области освоения образовательных программ, научных ис-
следований, овладения профессиональными компетенциями на основе 
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принципов уважения ценностей представителей разных социальных 
групп и принципе диалогичности. Оно реализуется в профессиональном 
общении, обмене научными мнениями, командной работе над создани-
ем проектов и в научных исследованиях студентов. 

Переход к цифровому образовательному процессу существенно 
трансформирует профессиональную деятельность преподавателя вуза. 
Наиболее часто актуализируются три группы ролевых позиций: 

1) преподаватель как организатор и мотиватор учения (создание 
группы в социальных сетях и поддержание контакта с ее участниками 
в цифровом формате);   

2) разработчик сценариев онлайн-курсов и обеспечение их методи-
ческой поддержки; организатор командной работы студентов (создание 
электронного курса по дисциплине, разработка заданий; моделирование 
ситуаций групповой работы в цифровой среде, например по созданию 
презентаций по заданным темам курса «Цифровая образовательная сре-
да в дошкольном образовательном учреждении» и «Цифровые техноло-
гии в дошкольном образовательном учреждении»); 

3) дизайнер монтажа обучающих видеороликов, куратор контента, 
методист по освоению студентами цифровых средств обучения, специа-
лист по экспертизе электронных образовательных ресурсов и т. д.  

Предложив студентам задание: проанализировать сайты детских  
садов по обозначенным аспектам (приоритетное направление деятель-
ности ДОУ, виды платных образовательных услуг; достижения органи-
зации и отдельных педагогов; формы взаимодействия педагогов 
с родителями), ожидается социальное взаимодействие студентов в вир-
туальной группе, способствующее освоению цифровыми компетен-
циями. 

Различные ролевые позиции обеспечивают более тесную взаимо-
связь с обучающимися, трансформируя содержание образовательного 
процесса в цифровую среду. У него появляются новые функции в рабо-
те, в том числе по поддержке контакта со студентами в социальных  
сетях.  

При переходе к процессу работы в цифровой образовательной среде 
меняется и роль обучаемого: он осуществляет поиск, отбор, системати-
зацию и анализ информации; поэтому ему необходимо взять на себя ряд 
задач по управлению собственной учебной работой параллельно  
с ответственностью за ее результаты.  
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Анализ взаимодействия в цифровой образовательной среде показы-
вает, что обучающиеся сталкиваются со следующими сложностями:  

1) трудности в поиске необходимых материалов, изучение которых 
позволило бы усвоить знания по дисциплине;  

2) трудности в правильности выполнения конкретного задания,  
которые вызваны тем, что даже при наличии инструкции преподаватель 
и студент вкладывает в него различный личностный смысл; 

3) трудности субъективного характера, обусловленные неудовле-
творенностью студента оценками качества знаний и другие. 

Преодолению рассмотренных выше трудностей студента должен 
способствовать компетентностный подход в обучении; внедрение в пе-
дагогическую практику технологии смешанного обучения, автоматиза-
ция процессов управления качеством образования, формирование у сту-
дентов навыков обучения и взаимодействия в цифровом формате, 
внедрение организованной цифровой/автоматизированной системы 
оценки знаний. 

Поскольку взаимодействие рассматривается как обмен совместными 
действиями, необходимо усилить ролевой аспект взаимодействия сту-
дента с обучающей организацией, основанный на актуализации ролевой 
функции.  

Роли преподавателя из «носителя знаний», «информатора» транс-
формируются в иные ролевые формы — организатора командной рабо-
ты, проектировщика электронного продукта; тьютера, сопровождающе-
го выполнение творческих индивидуальных заданий. 

Взаимодействие студента с другими студентами из группы или со-
курсниками осуществляется с использованием всех трех уровней: соци-
ально-ролевой, деловой, интимно-личностный. Основная функция  
взаимопонимания — формирование общего смыслового поля для 
участников взаимодействия, позволяющего понять и объединить инте-
ресы сторон. Способами достижения понимания выступают уточнения, 
переспросы, повторы, перефраз, обсуждения, дискуссии. 

Следовательно, особенности взаимодействия в цифровой образова-
тельной среде выражаются в мотивированности сторон, участвующих 
в образовательном процессе, направленности на взаимодействие и сов-
местное решение нестандартных задач, реализацию проектов и исследо-
ваний в командах, где каждый пробует себя как в роли исполнителя, так 
и в роли ведущего.  
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инструментов в гражданско-патриотическом воспитании студентов. Анализирует-
ся имеющийся материал по цифровому обеспечению системы образования. При-
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ленной проблемы. 

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, гражданин, патри-
от, студент, цифровизация образования, цифровые инструменты, цифровая обра-
зовательная среда, вуз.   



24 
1. Цифровизация современного образования: проблемы и перспективы

 

D. V. Ivanova  

Mari State University, Yoshkar‐Ola, 

d_a_f_f_k_a@mail.ru 

Scientific advisor — S. N. Fedorova 
Mari State University, Yoshkar‐Ola 

Digital	tools	in	the	civic		
and	patriotic	education	of	university	students	

The article deals with the problem of the effectiveness of the use of digital tools in 
the civic and patriotic education of students. The available material on digital support of 
the education system is analyzed. The methods and results of an empirical study are 
presented in order to assess the level of civil-patriotic development of students' person-
ality and analyze the possibilities of using digital tools in this direction. Qualitative and 
quantitative characteristics of the obtained results are given. Digital technologies that 
can be used to solve the problem are described. 
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Гражданско-патриотическое воспитание студентов высших учебных 

заведений является важным фактором развития современного государ-
ства и неотъемлемой частью формирования духовной составляющей 
личности, обеспечивая единство народа с их моральной ценностью, 
экономической и политической стабильностью.  

В. В. Кулишов и И. В. Зотова в своей работе определяют граждан-
ско-патриотическое воспитание в современных условиях как «целена-
правленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрас-
тающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 
демократического общества, к инициативному труду, участию в управ-
лении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, 
а также укрепления ответственности за свой политический, нравствен-
ный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей 
в целях достижения жизненного успеха» [2, с. 10]. 

Воспитание гражданина и патриота в студенческой среде преду-
сматривает применение разнообразных продуктивных методов и прие-
мов, как традиционного, так и инновационного характера. К числу по-
следних следует отнести цифровые инструменты. В системе вузовского 
образования используются разнообразные цифровые инструменты:  
3D-игры, телетандем, подкасты, социальные сети, видеоресурсы,  
интерактивные возможности сервисов Web 2.0 [4] и другие инноваци-
онные технологии реализации электронного обучения [3]. 
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С целью оценки уровня гражданско-патриотического развития лич-
ности студентов и анализа возможностей применения цифровых техно-
логий в этом направлении проведено эмпирическое исследование со 
студентами ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 
В исследовании приняло участие 150 респондентов, обучающихся  
на 1–3 курсах педагогического направления подготовки. 

Определение респондентами себя как патриота помогло выявить мо-
тивационные признаки поведенческого характера опрашиваемых, 
а именно: термин «патриот» сопоставили с «готовностью защищать 
свою Родину» 38,3 %, обозначили патриота как человека, которому до-
статочно любить свою Родину, 20,8 % респондентов, соотнесли понятия 
«патриот» и «законопослушный гражданин» 20 % опрашиваемых, 
11,7 % определили патриота как социально активного человека в инте-
ресах своей страны и народа, остальные (9,2 %) отметили, что для того, 
чтобы быть патриотом, достаточно только гордиться страной. Следова-
тельно, можно сделать вывод, что студенты определяют патриота как 
человека с активной жизненной позицией, готового постоять за свою 
Родину. Больше половины респондентов определили себя «патриотом 
России» (63,3 %), переживающим за ее будущее и эффективное разви-
тие. Большинство респондентов (93,3 %) дали положительный ответ на 
вопрос о желании личного участия в решении проблем страны. Хотя 
часть опрошенных считают, что это независящий от них процесс 
(45,8 %), а 54,2 % респондентов думают, что вполне готовы изменить 
жизнь страны к лучшему. 

Интересны мнения студентов о будущем своей страны, представ-
ленные на рисунке.  

 

 
Отношение респондентов к будущему страны (%)

60%22%

9%

9% Россия преодолеет все трудности и будет процветать
Россия будет существовать как и сегодня
Россия на пути к дезинтеграции
Затруднились ответить
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Из рисунка видно, что большая часть опрашиваемых верит в светлое 
будущее своей страны — 60 % выбрали вариант ответа, что страна пре-
одолеет все трудности и будет процветать. В три раза меньше студентов 
отметили стабильное и ровное существование России (22 %). 9 % ре-
спондентов определили наличие путей страны к дезинтеграции, и такое 
же количество затруднились ответить на данный вопрос. 

Оценивая патриотические настроения в своем ближайшем окруже-
нии, 60 % респондентов согласны с тем, что большинство из их окруже-
ния — патриоты, 21,1 % считают, что в их ближайшем окружении мало 
патриотов, а 18,9 % респондентов затруднились с ответом. 

Проведя анализ результатов диагностики, мы определили факторы, 
которые влияют на гражданско-патриотическое сознание студентов, 
и провели их дифференциацию на две группы: объективные и субъек-
тивные. К объективным (макро) факторам, которые определяют уровень 
гражданско-патриотического сознания молодого поколения, можно от-
нести: внешнюю политическую и экономическую ситуацию России, 
внутреннюю политику и экономику страны; информацию из интернет-
источников и СМИ; историю, национальные ценности и религию. Субъ-
ективными (микро) факторами являются собственные человеческие 
ценности и убеждения, семейное воспитание и мнение ближайшего 
окружения. 

В ходе исследования была определена эффективность различных 
форм гражданско-патриотического воспитания студентов, проводимых 
в рамках внеучебных занятий. Студенты высоко оценили историко-
культурные мероприятия (37,5 %), методы и приемы работы по сохра-
нению исторической памяти о Великой Отечественной войне (33,3 %). 
Отмечалась ими и важность использования Интернета и цифровых ре-
сурсов в гражданско-патриотическом воспитании (29,2 %). 

Вторая часть опроса была посвящена определению уровня ознаком-
ления респондентов с цифровыми ресурсами гражданско-патриоти-
ческой направленности. На вопрос о том, что они понимают под цифро-
выми ресурсами, большая часть респондентов отнесла к ним 
презентации (35,8 %), Интернет (31,7), сайты (28,3 %). 4,2 % — затруд-
нились ответить. Трудным для студентов стал вопрос о цифровых ре-
сурсах гражданско-патриотической направленности. 50,8 % опрошен-
ных смогли назвать только интернет-сайты и «Википедию», остальные 
(49,2 %) не дали ответа на этот вопрос.  

В век развития цифровых технологий воспитание патриота и граж-
данина не может протекать без применения электронных ресурсов. 
Оформление материала о культуре и истории своей родины, традициях 
и обычаях своего народа, памятных фактах страны в цифровом формате 
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может заинтересовать молодое поколение, привлечь их внимание к дан-
ному направлению воспитательной работы. Одним из современных 
подходов в становлении музейной педагогики является реализация вир-
туальных музеев [1]. На сайте «культура.рф» расположено 4395 музеев 
России с виртуальными экскурсиями, подборками музейных коллекций, 
биографии художников и коллекционеров. Пользователь сайта может 
оказаться в Государственной Третьяковской галерее, прогуляться по 
Музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», посмотреть экспонаты 
Музея Победы в г. Москве и других музеев [1]. Каждый музей в своей 
коллекции обязательно имеет раздел сайта с виртуальными экскурсия-
ми, где можно посмотреть экспонаты в 2D- и 3D-форматах.  

Студентам могут быть также интересны компьютерные игры на пат-
риотическую тематику, содержание которых направлено на героизацию 
отечественной истории [1] (например, игры «Партизаны 1941»,  
трилогия «Блицкриг», дилогия «В тылу врага»). С этой целью важно 
вовлекать обучающихся создавать гражданско-патриотические компью-
терные игры, образовательные сайты на данную тематику. В воспита-
тельном и учебном процессе широко используются разработанные элек-
тронно-образовательные ресурсы, материал которых воспринимается 
студентами с большим интересом.  

Таким образом, современный подход к гражданско-патриотическому 
воспитанию студентов предполагает использование новых технологий, 
соответствующих их интересам. Для формирования теоретических 
представлений студентов можно использовать различные сайты, элек-
тронные образовательные ресурсы, цифровые банки данных; для кон-
троля усвоения знаний можно организовывать интернет-конкурсы, 
олимпиады, веб-квесты; для закрепления практических умений преду-
смотреть разработку программных продуктов, цифровых и видео-
ресурсов и т. д. Цифровые инструменты имеют огромные дидактиче-
ские возможности и их потенциал требует широкого применения в вос-
питательно-образовательном процессе вуза. 
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Балльно‐рейтинговая	система	на	занятиях		
физической	культурой	с	иностранными	студентами	

В статье рассматривается вопрос об актуальности внедрения инновационных 
технологий в процесс занятий физической культурой с иностранными студентами 
в вузе. Обосновывается эффективность использования балльно-рейтинговой си-
стемы для контроля и оценки знаний, умений и навыков иностранных студентов 
на занятиях по физической культуре. Рассмотрен цифровой аспект внедрения 
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The article considers the issue of the relevance of the introduction of innovative 
technologies in the process of physical culture classes with foreign students at the  
university. The article substantiates the effectiveness of using a point-rating system for 
monitoring and evaluating the knowledge, skills and abilities of foreign students in 
physical education classes. The digital aspect of the introduction of a point-rating sys-
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tem in the process of physical education of foreign students at a university in the context 
of the introduction of distance technologies is considered. 

Keywords: innovative technologies, foreign students, physical education, physical 
culture classes, control, assessment, digitalization of education. 

 
Вхождение России в Болонский процесс ознаменовалось глобаль-

ным реформированием системы отечественного высшего образования, 
требующим разработки и внедрения инновационных педагогических 
технологий в различных аспектах организации профессиональной под-
готовки в вузе. Во многом данные процессы основывались на задачах, 
поставленных Правительством Российской Федерации в рамках нацио-
нального проекта «Образование». 

В ближайшие годы в отечественной системе высшего образования 
в соответствии с данным проектом поставлены задачи модернизации 
профессионального образования за счет разработки и внедрения в учеб-
ный процесс гибких и практико-ориентированных программ, цифрови-
зации образовательной среды для повышения доступности образования 
и роста его качества, а также не менее чем двукратного повышения ко-
личества иностранных студентов, обучающихся в российских вузах [3]. 

Все эти актуальные и курируемые Правительством Российской Фе-
дерации задачи так или иначе касаются организации занятий физиче-
ской культурой в вузе с иностранными студентами. В частности, реали-
зация задачи по значительному увеличению количества иностранных 
студентов привела к росту их числа не только в столичных, но и во мно-
гих региональных вузах, что актуализировало проблему оптимизации 
методологического обеспечения работы с иностранными студентами, 
в том числе в рамках организации их физического воспитания на заня-
тиях физической культурой в вузе. Кроме того, события последнего 
времени, связанные с пандемией COVID-19, привели к значительной 
интенсификации процессов цифровизации высшего профессионального 
образования в силу увеличения доли дистанционного обучения как 
в период самоизоляции, так и в силу действия ряда ограничительных 
мер, снижающих возможности пересечения границ Российской Федера-
ции и очного присутствия иностранных студентов на занятиях в россий-
ских вузах. Наличие в отечественных вузах не только российских сту-
дентов, но и студентов из разных стран, обладающих своими культурно-
религиозными и этно-национальными особенностями, требует разра-
ботки и внедрения в практику гибких программ и технологий, в том 
числе и на занятиях по физической культуре в вузе. 
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Важным аспектом реализации образовательного процесса в вузе 
(в том числе и в отношении иностранных студентов) является осу-
ществление контроля и оценки их знаний, умений и навыков, приобре-
таемых при изучении того или иного учебного курса, в том числе по 
курсу «Физическая культура» [5]. Но в последние годы все чаще 
в научно-педагогическом сообществе поднимается вопрос о недоста-
точной объективности традиционной системы оценивания, которая 
не может обеспечить развернутую оценку различных достижений сту-
дентов при изучении того или иного учебного курса и не обладает  
достаточной прозрачностью. Для повышения качества контроля  
и оценивания учебной деятельности студентов вузов многими авторами 
рекомендуется внедрение балльно-рейтинговой системы. 

Балльно-рейтинговая система позволяет определять качество 
и успешность освоения студентами той или иной учебной дисциплины 
через определенные показатели. Показателями в данном случае могут 
служить данные о посещении студентами учебных занятий, активность 
студентов на семинарских и практических занятиях, участие студентов 
в научно-исследовательской работе, выполнение контрольных тестов 
и практических заданий и т. п. Каждый из этих показателей оценивается 
отдельно путем присвоения определенного количества баллов. Оцени-
вание происходит постоянно на протяжении всего учебного курса, при-
чем данные о текущем состоянии количества оценочных баллов должны 
быть доступны студентам для того, чтобы они могли своевременно 
скорректировать свою познавательную активность, вовремя выполнить 
задания, принять участие в учебных мероприятиях и т. п. с целью по-
вышения собственного рейтинга [4].  

Вопросы внедрения балльно-рейтинговой системы в практику заня-
тий по физической культуре в вузе начали подробно изучаться лишь 
в последние годы, значительно позже, чем внедрение данной системы 
в процесс преподавания других учебных дисциплин в силу того, что сам 
учебный курс «Физическая культура» обладает специфическими осо-
бенностями, заключающимися в том, что: 

 на занятиях по физической культуре преобладают практические 
занятия с минимальной долей теоретических; 

 практически отсутствует возможность участия в научно-исследо-
вательской работе в области физической культуры (если речь идет об 
обучении не на физкультурных специальностях); 

 широкие возможности организации студентами самостоятельных 
и индивидуальных занятий по физической культуре; 



Кудрявцева В. В. 
31 

 

 важное значение имеет участие студентов в спортивно-массовой 
работе [2]. 

В связи с перечисленными особенностями учебного курса «Физиче-
ская культура» встает вопрос о разработке специфичных для данного 
учебного предмета оценочных шкал в рамках балльно-рейтинговой си-
стемы. В отличие от других учебных предметов, при использовании 
балльно-рейтинговой системы на занятиях по физической культуре 
в вузе важно учитывать следующие показатели: 

 посещаемость учебных занятий по физической культуре; 
 сдача на необходимом уровне контрольных нормативов по физи-

ческой культуре; 
 участие в спортивно-массовой работе; 
 результаты индивидуальных и самостоятельных занятий физиче-

ской культурой; 
 участие в спортивных соревнованиях; 
 ответы на теоретические вопросы по курсу «Физическая культу-

ра»; 
 выполнение индивидуальных теоретических работ по физической 

культуре (докладов, рефератов, презентаций) [6]. 
При этом в соответствии с поставленной в проекте «Образование» 

задачей цифровизации образования при обучении физической культуре 
студентов (в том числе иностранных) важно обеспечить удаленный до-
ступ к информации о балльно-рейтинговой системе оценивания, вклю-
чающий в себя условия начисления баллов, текущее количество баллов 
по конкретному студенту, возможность получения дополнительных 
баллов, нормы перевода рейтинговых баллов в стандартные оценки. Это 
позволяет студентам более ответственно отнестись к занятиям по физи-
ческой культуре, вовремя скорректировать свою успеваемость по дан-
ному предмету, спланировать работу по своему физическому воспита-
нию в соответствии с четкими нормативными требованиями [1]. 

Опыт внедрения балльно-рейтинговой системы на занятиях по фи-
зической культуре с иностранными студентами на базе ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет» показал свою эффектив-
ность. Анкетирование иностранных студентов после внедрения балль-
но-рейтинговой системы на занятиях по физической культуре показало, 
что 84 % опрошенных иностранных студентов указали на преимущество 
балльно-рейтинговой системы над традиционной системой оценивания. 
76 % опрошенных иностранных студентов сообщили о том, что после 
внедрения балльно-рейтинговой системы оценивания они стали более 
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внимательно относиться к занятиям по физической культуре. 92 % ино-
странных студентов отметили, что возможность удаленного доступа 
к информации о балльно-рейтинговой системе оценивания позволила 
лучше понять особенности оценивания их обучения по предмету  
«Физическая культура». 

Таким образом, внедрение балльно-рейтинговой системы контроля 
и оценивания на занятиях по физической культуре с иностранными  
студентами целесообразно и эффективно. 
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Отношение	младших	школьников	и	их	родителей		
к	онлайн‐обучению	

В данной статье говорится об особенностях обучения младших школьников, 
которые в целях профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) были  
обязаны обучаться дистанционно. «Новое» школьное образование затронуло не 
только школьников, но и их родителей, потому что родители должны были стать  
учителями для своего ребенка. В статье представлены результаты эмпирического 
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исследования, показывающего отношение обучающихся начальных классов и их 
родителей к онлайн-обучению. 
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This article talks about the peculiarities of teaching younger schoolchildren who, in 
order to prevent coronavirus infection (COVID-19), were required to study remotely. 
The "new" school education affected not only schoolchildren, but also their parents, be-
cause parents had to become teachers for their child. The article presents the results 
of an empirical study showing the attitude of primary school students and their parents 
to online learning. 
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Предыдущий год стал большим испытанием для человечества. Ми-

нистерство просвещения РФ рекомендовало школам с 17 марта 2020 г. 
организовать порядок сопровождения образования с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) [1]. 
Дистанционное обучение было внедрено во всех образовательных 
учреждениях, начиная с дошкольных образовательных организаций и 
заканчивая вузами. Следовательно, классическое обучение получило 
название «традиционного». 

Целью исследования стало изучение отношения младших школьни-
ков и их родителей к онлайн-обучению.  

Л. И. Божович, рассматривая субъективные и объективные аспекты 
отношения, подчеркивает, что через изучение отношений самого ребен-
ка к действительности, и в первую очередь к общественной деятельно-
сти, лежит путь к изучению его личности [2]. В своем исследовании мы 
придерживаемся взглядов В. Н. Мясищева о том, что отношения лично-
сти к другим являются взаимоотношениями, так как, участвуя в сов-
местной деятельности, люди определенным образом относятся друг 
к другу. Проблемой межличностных отношений занимались как 
в отечественной (В. В. Абраменкова, Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, 
Г. М. Андреева, Л. С. Выготский, А. Е. Личко, С. Л. Рубинштейн, 
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В. Н. Мясищев, Н. Н. Обозов, А. В. Петровский и др.), так и в зарубеж-
ной (Х. Кох, Р. Липпит, Е. Френкель, Е. Хагман) психологии. 

Во время карантина режим самоизоляции поставил педагогов перед 
выбором: переходить на дистанционное образование или использовать 
электронное обучение. Выбрано было чередование обеих форм, так как 
по СанПиН в начальных классах может проходить лишь один урок 
в онлайн-режиме. Данный формат обучения имеет свои особенности, 
которые учитываются учителями. Например, чтобы дети не отвлекались 
на уроке, учащиеся собирались на 7 минут раньше, чтобы настроиться 
на предстоящую работу, что нравилось детям. 

Как отмечает К. Р. Каллиников, 49 % школьников считают онлайн-
обучение каникулами, а 67 % — мечтает поскорее вернуться к привыч-
ному режиму; 62 % учащихся полагают, что дистанционные занятия не 
могут заменить уроки, проводимые в школах; 21 % учеников считает, 
что эффективность занятий повысилась, а 15 % опрошенных не замети-
ли разницы между занятиями в классе и онлайн-уроками. Из тех, кто и 
ранее сталкивался с дистанционным обучением, 50 % не видят разницы 
между очными и онлайн-уроками, 34 % считают, что заниматься стало 
сложнее и 14 % заявили, что дистанционная учеба дается им проще [4]. 

Но не стоит забывать, что дистанционное обучение коснулось не 
только учеников и педагогов, но и родителей. Они стали также полно-
ценными участниками образовательного процесса. Как отмечают роди-
тели, им приходилось очень сложно, много времени уходило на выпол-
нение домашних заданий с ребенком. Также детям, которые не обладали 
цифровыми навыками, приходилось оказывать помощь в передаче зада-
ний, которые они выполнили, учителю (фотографирование — отправ-
ка). Дистанционное обучение показало, что большинство родителей 
были готовы во время пандемии к сотрудничеству со школами [5]. При 
этом 56 % семей полагают, что дистанционные занятия не могут заме-
нить уроки, проводимые в школах. 

Для более полного изучения поставленной проблемы были разрабо-
таны авторские анкеты по изучению отношения младших школьников и 
их родителей к онлайн-обучению. Базой исследования стало МАОУ 
Белоярского района «Общеобразовательная средняя (полная) школа 
пос. Сорум» Тюменской области Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югра. В исследовании приняли участие 63 человека. Резуль-
таты анкетирования представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ отношения к онлайн-обучению  

у родителей и детей младшего школьного возраста 
 
Как следует из рисунка, отношение детей к онлайн-обучению  

в целом положительное, но у большинства родителей неоднозначное: 
иногда нравилось, иногда нет. 

Также нами оценивалось общение со сверстниками у младших 
школьников в период дистанционного обучения (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Сравнительный анализ общения с одноклассниками  
в условиях онлайн-обучения (по мнению родителей и детей)  

 
Как следует из рисунка, родители считают, что общение с одноклас-

сниками детям нравилось не очень, но ответы детей показывают проти-
воположную картину. 
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На рисунке 3 отражено время, затрачиваемое на выполнение домаш-
них заданий. 

 
Рис. 3. Продолжительность выполнения домашних заданий,  

по мнению родителей и детей 
 
Большинство родителей считают, что их дети тратили на выполне-

ние домашних заданий 1–2 часа, но, по мнению большинства учеников, 
они тратили от 30 мин до 1 часа. 

Также изучалось отношение к традиционному и дистанционному 
обучению (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Отношение к традиционному и дистанционному обучению  

у родителей и детей 
 
Мнения родителей и детей разошлись: большей части учеников по-

нравилось онлайн-обучение, а родителям — традиционное. На наш 
взгляд, причиной различия послужило то, что детям младшего  
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школьного возраста хочется больше уделять время развлечениям. А для 
родителей важно, чтобы дети занимались с профессионалами в тради-
ционной форме обучения, потому что компьютер никогда не заменит 
настоящего педагога. 

Таким образом, обучающиеся младшего школьного возраста отдают 
предпочтение дистанционному обучению, тогда как их родители высту-
пают за традиционное обучение под постоянным контролем учителя. 
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Нарастание информационных потоков, появление нового типа тех-

нических средств и сетей передачи данных является индикатором  
серьезных изменений, затронувших все сферы жизнедеятельности чело-
века. Одной из отличительных особенностей эпохи цифровизации явля-
ется отсутствие информационных и коммуникационных преград, что, с 
одной стороны, позволяет рожденным в период нового времени воспри-
нимать мир как единое целое, а, с другой стороны, предопределяет спе-
цифику когнитивных способностей, обработки информации и подхода к 
обучению, существенно отличающиеся от предшествующих поколений. 
Эволюционно разные способности работы с информацией, восприятия и 
приспособления к изменениям определяют необходимость трансформа-
ции педагогического и управленческого взаимодействия, обуславливая 
изменения привычной роли руководителя образовательной организации 
в условиях цифровизации образовательной среды и всей системы обра-
зования.  

В складывающихся сегодня специфических условиях, обусловлен-
ных процессом цифровизации всех сфер жизнедеятельности в целом 
и сферы образования в частности, происходит постепенный отказ от 
традиционных моделей управления, вызванный изменением условий 
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деятельности, появляется потребность в новой организации труда, адек-
ватной цифровой среде. Активное взаимодействие представителей сфе-
ры образования с родителями, обучающимися и работодателями, учет 
их потребностей становится обязательным условием цифровой реально-
сти. Происходящие изменения демонстрируют необходимость транс-
формации операционной модели управления образовательной органи-
зацией в цифровую модель.   

Президент Всемирного экономического форума К. Шваб одним из 
основных последствий цифровой экономики считает трансформацию 
операционных моделей в цифровые модели [12]. 

Сложность перехода операционного управления к цифровому  
состоит в том числе в определении единого алгоритма обращений, вы-
страивании взаимосвязей между имеющимися базами данных — ре-
естрами, открытости, гарантиях целостности и достоверности данных. 

В дополнение к вышесказанному процесс цифровизации предъяв-
ляет к руководителю образовательной организации требования, обу-
словленные необходимостью эффективно функционировать в сложных 
взаимосвязанных структурах [7; 13]. В этой связи возникают сложности 
управления, сбора и передачи информации, что снижает общий темп 
работы образовательной организации, где четкое соблюдение регламен-
та и иерархии вертикали корпоративного управления в постоянно изме-
няющихся условиях ухудшают существующее положение. Исторически 
сложившаяся картина имела массу преимуществ до наступления перио-
да вынужденной, а теперь уже во-многом привычной цифровой транс-
формации всех сфер жизни.  

Цифровая реальность предполагает цифровые модели управления, 
имеющие в своей основе накопление, использование накопленной 
и синтез информации нового типа. Все типы информации и корреляции 
между ними участвуют в формировании отчетов или систем поддержки 
принятия решений, где каждое решение является новым типом инфор-
мации, оказывая то или иное влияние. Данный подход предполагает 
структурирование и накопление информации, первичных статистиче-
ских данных, а также открытый доступ к уже имеющимся базам дан-
ных. Имеющиеся базы данных подлежат инвентаризации, что предпола-
гает функционирование систем поиска ошибок в исторически 
сформированных базах данных. В этой связи остро встает вопрос учета 
данных и приведения к единой структуре таких баз данных, что не все-
гда возможно.  

В качестве выхода из такой ситуации предполагается использовать 
уже имеющиеся базы посредством обращения к ним систем и сервисов 
в нужное время. Таким образом, одна и та же база данных может ис-
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пользоваться несколькими системами, что влечет за собой вопрос со-
хранности и достоверности данных в уже имеющихся базах, где без-
опасность и стабильный доступ внешних систем к этим данным выхо-
дят на первое место. С одной стороны, можно говорить о появлении 
сервисов, работающих по типу распределенного реестра, а, с другой 
стороны, цифровой формат управления образовательной организацией 
предполагает переход на цифровую модель с последующим изменением 
организационной составляющей, перегруппировкой сотрудников, изме-
нением алгоритма запроса и предоставления информации.  

Для руководителя образовательной организации как органа управ-
ления в изменяющейся цифровой реальности важно своевременно по-
лучать актуальную информацию, обеспечить доведение до сотрудников 
всех уровней достоверной и полной информации об обстановке в реаль-
ном времени, стратегически важных для образовательной организации 
целях, первоочередных задачах и возможных средствах решения [8; 11]. 
Как правило, движение информации, в том числе распорядительного 
характера, по «вертикали» от руководителя налажено. Сложности воз-
никают при движении информации в обратном порядке, что искажает 
общий информационный фон, замедляет работу и препятствует поступ-
лению информации к руководству, приводя к асинхронным действиям.  

С точки зрения развития сферы образования весьма популярно сете-
вое взаимодействие, тема которого рассматривалась в работах Э. Дюрк-
гейма, Г. Зиммеля, Дж. Морена, Г. Спенсера, Ф. Тенниса и др. Анализ 
сетевой модели взаимодействия в сфере образования, сетецентрическо-
го подхода, трендов цифровой трансформации, а также эволюция  
психических функций руководителя образовательной организации 
и общества в целом демонстрируют формирование нового механизма 
управления. В этом механизме руководителю образовательной органи-
зации отведена важная роль, сложность которой состоит в наличии спе-
цифических свойств личности, позволяющих эффективно управлять 
процессом перехода организации на «новый уровень» внутреннего 
и внешнего взаимодействия [5; 10]. 

Сетевое взаимодействие позволяет решать задачи совместными уси-
лиями, как правило, используя ресурсы партнеров, ставя в приоритет 
внешнюю коммуникацию, и подразумевает связь с узлами сети, являю-
щимися нединамическими объектами [3]. В условиях приоритета на 
внешнюю коммуникацию поддержание сети является достаточно за-
тратным, а в условиях использования зарубежных технологий и серви-
сов еще и малонадежным. Ситуацию осложняет отсутствие российских 
технологий и сервисов связи, доступных и пригодных для массового 
использования. Подтверждением этому стал запрет продления лицензий 
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на право использования государственными учреждениями и госкомпа-
ниями в России и странах СНГ сервиса ZOOM, что поставило ряд орга-
низаций и их руководителей, в том числе образовательных, в затрудни-
тельную ситуацию, подтолкнув к переходу на другой зарубежный 
сервис MS Teams [1]. 

Рост информационного поля в условиях изменяющейся цифровой 
реальности требует от руководителя образовательной организации ши-
рокого кругозора и эрудиции, высокого уровня интеллекта и креативно-
сти [2], умения оперативно и адекватно использовать получаемую ин-
формацию. В таких сложнопрогнозируемых и быстроизменяющихся 
системах возрастает важность информационного обмена, наблюдается 
разнородность и рост числа взаимоотношений диверсифицированных 
по типам связей, что способствует самосинхронизации сотрудников 
в целях достижения поставленных задач. 

Вместе с этим необходимо сформировать у руководителя образова-
тельной организации базу знаний и навыков в рамках психологии 
управления сложнопрогнозируемыми и быстроизменяющимися систе-
мами, в том числе самоорганизующимися. Этого настоятельно требуют 
новые подходы к формированию команды, подбору сотрудников обра-
зовательной организации, где на первый план выходят не только про-
фессиональные компетенции, но и психологические качества личности, 
а также проблема психологической совместимости, особенности инте-
грации сотрудников в команду.  
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Современный период цифровой трансформации образования характеризуется 
массовым переходом на дистанционное обучение и выходом за пределы традици-
онных образовательных организаций. Значительные усилия в части создания ин-
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ганизаций оказались невостребованными, поскольку и учителя, и учащиеся 
взаимодействовали из мест проживания. И в этих условиях приоритетной стала 
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в обучении, цифровые образовательные ресурсы, дистанционное и смешанное 
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massive transition to distance learning and going beyond the traditional educational or-
ganizations. Significant efforts in terms of creation of the infrastructure of digital trans-
formation of learning within educational organizations turned out to be unutilized since 
both teachers and students interacted from their places of residence. And in these condi-
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Традиционное обучение на всех уровнях образования и в рамках об-

разовательных организаций (ОО) регламентируется значительным чис-
лом нормативных актов и обеспечивает учащимся равные права  
в доступе ко всем компонентам образовательной среды — учебным по-
мещениям, библиотекам, читальным залам и прочему. В ситуации пан-
демии и самоизоляции, при массовом переходе на дистанционные ком-
муникации равенство уже не является абсолютным и сама возможность 
реализации обучения в таком формате зависит от материальных воз-
можностей семьи и самих учащихся [6]. При обеспечении доступа 
к элементам образовательной среды в дистанционном формате опреде-
ляющим становится наличие технических средств (ТС) и широкополос-
ного Интернета по месту пребывания или проживания учащихся и учи-
телей. И их отсутствие формирует ситуацию их «цифрового 
неравенства» (ЦН). Повлиять на нее система образования не может, по-
скольку удаленное рабочее место существует вне ее формальных границ 
и компетенций. Значение социального и экономического неравенства 
в доступе к дистанционному обучению (ДО) и их негативное влияние 
на социализацию учащихся подтверждено достаточно большим числом 
исследований [2].  
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Вместе с тем даже существующие планы государств, например 
«План действий в области цифрового образования» в период 2021–2027 
года» в ЕС, хотя и подтверждают факт существования ЦН в системе 
образования ЕС, но не предусматривают мероприятий по формирова-
нию элементов образовательной среды учащегося вне ОО [4]. В основе 
плана лежат мероприятия по содействию развитию высокопроизводи-
тельной экосистемы цифрового образования и повышению цифровых 
навыков и компетенций преподавателей и учащихся в целях цифровой 
трансформации в рамках ОО.  

Инфраструктурная часть ЦН более проста для компенсации и реали-
зуется за счет общественных фондов и самих ОО, чаще в форме предо-
ставления учащимся на разных условиях ТС доступа в Интернет. При-
мером может быть программа «Один ноутбук на ребенка» (OLPC) 
в США (https://www.onelaptopperchild.org/) и другие. Вместе с тем для 
всех стран мира характерны одинаковые проблемы в реализации ди-
станционной формы обучения: неравенство в доступе к ТС в случае, 
если в семье несколько детей школьного возраста, если дети и родители 
используют дистанционную форму деятельности, если отсутствует ши-
рокополосный Интернет и прочие [9]. Значимой проблемой является 
крайнее разнообразие установленных на личных ТС вне ОО пакетов 
программ, особенно в части обеспечения информационной безопасно-
сти личности и безопасной дистанционной коммуникации. 

Крайне неоднозначны и подходы к обеспечению учащихся доступом 
в Интернет. В США доступ к широкополосному Интернету имеют толь-
ко 67 % учащихся [5], и его отсутствие в условиях новых учебных фор-
матов оказывает значительное влияние на мотивацию учащихся в ДО, 
особенно в начальной школе и у студентов [8]. Не менее сложна про-
блема с доступом в Интернет для малоимущих и сельских жителей. За-
частую его нет технически. Предпринимаются попытки его замещения 
за счет использования школьных автобусов с установленными устрой-
ствами беспроводного доступа в Интернет и использования сетей обще-
ственных организаций, формирующих тем самым места коллективного 
доступа в Интернет для учащихся вне ОО. Но эти зоны требуют участия 
родителей учащихся в части обеспечения безопасности учащихся и со-
блюдения санитарных требований периода пандемии [3]. До настоящего 
времени ни одна страна мира не нашла однозначного пути решения  
существующей проблемы. Возможно, проблема будет решена при пере-
ходе на стандарт мобильного Интернета 5G. 

Широкое внедрение мультимедиа в рамках ДО требует ТС с высо-
ким разрешением экрана и высокой скоростью передачи данных и, со-
ответственно, предъявляет достаточно высокие требования к качеству 
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ТС для обучения, скорости и качеству интернет-соединения (не менее 
4G и Wi-Fi) [10]. Используемые в ОО цифровые образовательные ре-
сурсы рассчитаны на качественные мониторы c большой диагональю 
экрана и крайне неудачны для обучения с применением планшетов 
и смартфонов с гораздо меньшей диагональю экранов. Вместе с тем ос-
новным, действительно персональным, массовым устройством доступа 
в Интернет и к образовательным ресурсам у учащихся является смарт-
фон [7]. Но в свете последних рекомендаций МП РФ он запрещен 
к применению в ОО. Соответственно, учащиеся не получают подготов-
ки в части использования данного ТС в образовательных целях, его без-
опасного применения. Более дорогие персональные ТС (планшеты, но-
утбуки, персональные компьютеры) не только дороже, но и существуют 
в семьях, как правило, в единичном экземпляре. Приоритетной формой 
доступа в Интернет в настоящее время является так называемый мо-
бильный Интернет, на который в 2021 году приходится 53 % времени 
онлайн современного человека [1]. Девять из десяти интернет-поль-
зователей выходят в Интернет со смартфонов [6]. Современные образо-
вательные ресурсы с мультимедиа, элементами виртуальной реальности 
требуют значительного объема трафика и малоприменимы в этих усло-
виях. Качество Интернета в традиционных сетях крайне вариативно, 
и он не всегда является неограниченным. Это, в свою очередь, снижает 
возможность его использования в целях обучения. 

Залогом равного доступа к обучению в условиях его дистанционного 
и смешанного формата реализации могут быть только широкие государ-
ственные программы по развитию широкополосных сетей как в сель-
ской местности, так и в малых городах, что выходит за пределы компе-
тенции системы образования. Кроме того, необходимы программы 
обеспечения бесплатного доступа учащихся к Интернету по месту их 
проживания, программы безвозмездной передачи учащимся средств 
доступа в Интернет. Именно это и является обеспечительной мерой эф-
фективной цифровой трансформации образования в части его инфра-
структуры. Сочетание этих мероприятий с развитием цифрового кон-
тента, обеспечения его кроссплатформенности, всемерное развитие 
уровня цифровых компетенций учителей может обеспечить реальную 
цифровую трансформацию образования в части ситуации равного  
доступа всех учащихся к дистанционному и смешанному обучению. 
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В настоящее время все более весомую роль в жизни студента начи-

нает играть дистанционное обучение, благодаря которому можно зна-
чимо сэкономить время, а также продуктивно осваивать новую инфор-
мацию. Необходимо, чтобы инвентарь, а также пространство для 
занятий физической культурой в домашних условиях полностью соот-
ветствовали правилам и технике безопасности. 

Так как обучение в домашних условиях подразумевает под собой 
ряд определенных пространственных и иного рода ограничений, выпол-
нение упражнений с оборудованием снижается до минимального — 
наличия на занятиях гимнастического коврика или альтернативной ему 
замены [1]. Одной из основных задач по технике безопасности является 
минимизация травматизма во время занятий, поэтому правила обяза-
тельны к выполнению всеми участниками процесса обучения. 

Во время организации занятий по физической культуре (ФК) на до-
му следует исключить возможность: 

 травм в результате падения с неровных поверхностей; 
 травм, связанных с небезопасным расстоянием от стен, потолков, 

мебели и др.; 
 травм, возникших в результате недостаточной разминки; 
 травм при падении посторонних предметов и столкновении с ни-

ми в ходе выполнения гимнастических упражнений. 
Для снижения риска травматизма необходимо выделить занимаю-

щемуся хорошо освещенное, проветриваемое пространство площадью 
не менее 10–20 м2. 
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К основной программе занятий могут быть допущены учащиеся ос-
новной медицинской группы здоровья. Учащиеся подготовительной 
и специальной медицинской групп здоровья занимаются по индивиду-
альным траекториям обучения по адаптированным для конкретных  
показателей здоровья программам.  

Занимающиеся должны быть в спортивной форме, не стесняющей 
движений, и в спортивной обуви с нескользящей подошвой. Во время 
выполнения любых физических упражнений запрещается употреблять 
пищу. Сразу после физической нагрузки не рекомендуется пить холод-
ную воду во избежание простудных заболеваний. 

До начала занятий студенты должны переодеться в спортивную 
обувь и форму. Во избежание травматизма также следует снять с себя 
все украшения, предметы, представляющие потенциальную опасность: 
браслеты, перстни, ремни т. п. 

Во время проведения занятия одежда обучающегося должна быть 
свободной и не стеснять движений. Длина спортивных штанов должна 
быть не ниже пятки. Спортивная обувь должна быть легкой, соответ-
ствовать размеру ноги и иметь нескользящую подошву. Также студенты 
должны знакомиться с видеоматериалами и планом занятий, которые им 
предстоит выполнять. 

Во время занятий необходимо выполнять все инструкции и реко-
мендации преподавателя по технике безопасности при проведении заня-
тий физической культурой на дому. Любое занятие начинается с раз-
минки, затем проходит основная часть, в конце занятия комплекс 
простых упражнений, направленный на восстановление после занятия 
для плавного перехода тела от напряженного состояния к спокойному 
[2], так называемая заминка. 

Очень внимательно и с предельной осторожностью следует выпол-
нять прыжки, вращения, подскоки и другие сложнокоординационные 
действия. Вращения, подскоки и другие сложнокоординационные 
упражнения на неровной, нестабильной, скользкой поверхности лучше 
исключить. При выполнении упражнения следует соблюдать технику 
выполнения каждого конкретного упражнения. При ухудшении само-
чувствия во время или после завершения занятия незамедлительно  
прекратить его, сообщив преподавателю дистанционно, затем самостоя-
тельно или с помощью близких оказать первую медицинскую помощь.  

После окончания занятий принять теплый душ, вымыть руки и лицо 
с мылом, а затем переодеться в повседневную одежду и обувь. 

Если учесть, что занятия физической культурой играют важную роль 
в образовательном процессе обучаемых ввиду того, что они влияют 
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на большое количество показателей в организме [3; 5], то от регулярно-
сти и корректности проведения данных занятий во многом будет зави-
сеть результат, в том числе и интеллектуальной деятельности студентов.  

Как показал опрос 16 преподавателей кафедры физической культуры 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», проведение 
занятий по физической культуре осуществлялось следующим образом: 
в виде отправки конкретных заданий в различном формате, в виде ссыл-
ки на какой-либо ресурс в Интернете, в виде занятия в режиме реально-
го времени с видеотрансляцией. 

Рассмотрим существующие способы проведения занятий указанного 
выше вида с учетом их достоинств и недостатков. Первый рассмотрен-
ный нами способ подразумевает отправку заданий в виде словесного 
описания или в видеоформате с целью выполнения обучающимися  
физических упражнений самостоятельно или с родителями.  

Как правило, контроль за выполнением задания производится 
в форме видеоотчета. Одним из плюсов данного способа является воз-
можность визуального итогового контроля выполнения задания и ми-
нимальная занятость педагога. Из минусов можно отметить невозмож-
ность корректировки выполнения упражнения непосредственно во 
время действия. Этот момент является немаловажным, поскольку после 
неоднократного выполнения неправильной техники движения формиру-
ется навык, который в последующем весьма сложно разрушить или 
скорректировать. Также преподаватель может лишь порекомендовать, 
но не может проконтролировать, в какое время суток было выполнено 
упражнение.  

Для проведения занятий такого формата подходят любые приложе-
ния, позволяющие обмениваться медиафайлами. Для данной операции 
могут подойти как социальные сети («ВКонтакте», Instagram, Twitter 
и пр.), так и файлообменники, такие как «Google Диск», «Яндекс.Диск», 
«Облако Mail.ru» и пр. Наиболее удачными решениями из обеих групп 
можно отметить «ВКонтакте» и «Google Диск». Среди социальных се-
тей предпочтение отдается «ВКонтакте», так как это наиболее известная 
и популярная платформа, обладающая большим количеством возмож-
ностей. «Google Диск», в свою очередь, тоже может быть весьма эффек-
тивным, поскольку данный файлообменник включает в себя множество 
сервисов для совместного использования документов, видеофайлов и 
опросов [4]. Сервис обладает простым интерфейсом, что позволяет без 
проблем выполнять поставленные перед ним задачи. Открытие файлов 
для публичного доступа происходит буквально в несколько нажатий, 
что обеспечивает конфиденциальность сохраненных данных.  
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Второй из рассмотренных способов характеризуется минимальным 
участием преподавателя в образовательном процессе, так как представ-
ляет собой отправление ученикам ссылки на материал из Интернета для 
ознакомления и повторения упражнений нередко без последующей про-
верки. Чаще всего такой тип проведения занятия практикуется препода-
вателями, которые не владеют современными технологиями.  

Этот способ проведения занятия основывается исключительно на 
самоконтроле обучающегося. Из достоинств данного метода можно от-
метить лишь низкую загруженность преподавателя. Способ имеет ряд 
существенных недостатков: отсутствие контроля выполнения задания, 
отсутствие возможности корректировки правильности выполнения 
упражнения и неосуществимость контроля времени выполнения упраж-
нения и самого факта выполнения. Ввиду простоты организации заня-
тия для его проведения можно использовать любой видеохостинг. Сре-
ди наиболее удобных и популярных можно отметить YouTube, «Видео 
Mail.ru», RuTube и прочие. YouTube является наиболее известным 
и популярным видеохостингом ввиду простоты использования, боль-
шой скорости обработки изображения и возможности работы на любых 
устройствах [6].  

Третий способ представляет собой дистанционное занятие в формате 
видеотрансляции. Данный способ имеет ряд существенных достоинств, 
таких как возможность контроля времени и самого факта выполнения 
упражнения, а также правильности выполнения заданий, способность 
скорректировать технику выполнения упражнения при необходимости, 
а также постоянный контакт между учеником и преподавателем. Дан-
ный способ является наиболее распространенным в вузах, так как он 
предполагает максимальное общение преподавателя со студентами, 
насколько это возможно в дистанционном формате. Проведение урока в 
данном формате допустимо на любой платформе, которая позволяет 
организовывать видеоконференции. Среди наиболее известных можно 
отметить Zoom, Google hangouts, Skype и Discord. Как наиболее удачное 
решение можно отметить платформу Zoom, поскольку она обладает 
всеми необходимыми для проведения занятия функциями и не ограни-
чивает преподавателя в возможностях. Также Zoom защищен от посто-
ронних подключений благодаря комнате ожидания: преподаватель сам 
определяет, кому можно войти, а кому нет. Альтернативой данной 
платформе можно считать Discord. Он обладает сравнительно неболь-
шим функционалом, но вследствие этого достаточно простым интер-
фейсом. Освоить данную программу не представляется сложной задачей 
как для преподавателя, далекого от мира IT, так и для учащегося,  
который впервые заходит в данную программу. 
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Исходя из рассмотренных нами характеристик каждого из способов, 
можно сделать вывод о том, что наиболее эффективным и безопасным 
способом проведения занятия является самый популярный из представ-
ленных нами вариантов — реальное занятие с видеотрансляцией. Такой 
формат является единственным, при котором можно хотя бы отчасти 
решать и воспитательную задачу, поскольку занятие происходит в ре-
жиме реального общения педагога со студентами. Следует отметить, 
что данные занятия, на наш взгляд, можно проводить на различных 
платформах, выбор которых должен исходить как из конкретных задач 
занятия, так и из уровня компьютерной подготовки обучающихся и пе-
дагога. 

Применение дистанционных технологий оказывает положительное 
влияние на усвоение теоретических аспектов дисциплины «Физическая 
культура» в высшем учебном заведении. В частности, у обучающихся 
повышается мотивация к занятиям физическими упражнениями и посе-
щению практических уроков. А при изучении игровых видов спорта 
(волейбол, баскетбол и т. п.) обучающиеся более хорошо понимают 
необходимость технических и тактических упражнений. 

Учитывая специфику преподавания учебной дисциплины «Физиче-
ская культура», образовательная программа по данной учебной дисци-
плине не может быть реализована в полном объеме. То есть возникает 
необходимость дополнительных исследований и разработок в данной 
предметной области. 
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Философ Ж.-Ж. Руссо в своей книге «Эмиль» наглядно показал, как 

естественное образование влияет на развитие любознательности и до-
стижение счастья. Он утверждал, что процесс обучения увлекает намно-
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го сильнее, если он отвечает интересам самого человека, поэтому важно 
«понимать себя и свои желания; и как только эти желания появятся, 
следовать им беспрекословно». Последователь идей Ж.-Ж. Руссо 
Д. Дьюи, основатель прагматической педагогики, считал, что образова-
ние должно выстраиваться не от учебного контента, а от потребностей 
учащегося. 

В современной педагогике остается актуальным вопрос о необходи-
мости индивидуализации и персонализации массовой школы, как обще-
образовательной, средней профессиональной, так и высшей. И если в 
случае с высшей школой реализовать данное направление легче из-за 
возрастной категории обучающихся, из-за более высокого уровня их 
мотивированности и навыков самостоятельности, то в общеобразова-
тельных школах это направление только начинает свой сложный путь 
в применении на практике в реальных условиях в масштабах страны.  

Определенные риски, на наш взгляд, могут вызвать некоторые  
подходы к реализации персонализации обучения, такие как дифферен-
цированное обучение, увеличение самостоятельности обучающегося, 
самообучение, Liberal Arts and Sciences (особый формат высшего обра-
зования, который позволяет студентам выстраивать собственную  
программу обучения), а также адаптивное обучение. 

Уже давно говорят о том, что дифференцированное обучение, осно-
ванное на разделении группы обучающихся по уровню подготовки 
с подбором соответствующих по сложности заданий, не учитывает ин-
дивидуальных особенностей обучающихся, а также может вызывать 
у одних обучающихся чувство превосходства, у других — апатию и по-
терю мотивации. При данном подходе преподаватель сам подбирает 
методы, приемы, ресурсы и инструменты для выполнения заданий. Уве-
личение самостоятельности обучающегося предполагает собой большее 
количество самостоятельных заданий и посещение углубленных курсов, 
позволяет обучающемуся расширить свои возможности и проявить 
свои способности, но не предлагает индивидуального маршрута обуче-
ния. Для самообразования характерен недостаток взаимодействия  
обучающегося с преподавателем. А такая модель образования, как 
Liberal Arts and Sciences, доступна далеко не в каждом городе, тат как 
она очень финансово- и ресурсозатратна.  

Такие элементы персонализации, как, например, индивидуальная 
траектория обучения и адаптивное обучение, в основе которых лежит 
активное использование цифровых платформ, также могут нести свои 
проблемы при их нерациональном использовании. Увлекшись построе-
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ниями индивидуальных траекторий, педагог рискует получить «профес-
сиональное выгорание» из-за невозможности человеческой психики 
держать строго под контролем и персонализировать образовательный 
путь каждого обучающегося, а также оказаться в рутине бесконечной 
документации по построению огромного количества индивидуальных 
траекторий. Поэтому для такого трудозатратного направления в работе 
педагога, как построение индивидуальных образовательных траекторий, 
школе, как и вузу, необходимо пересмотреть наполняемость учебных 
групп/классов и расширить штат сотрудников. А это, к сожалению, не 
представляется возможным в тех масштабах, которые нужны, если об-
ратить внимание на кадровый голод в целом по стране. 

Даже если говорить о таком серьезном подспорье, автоматизирую-
щем работу педагога, как цифровая платформа, то и здесь имеется ряд 
недостатков. Несмотря на то, что она позволяет отслеживать прогресс 
каждого обучающегося, дает возможность обучаться дистанционно 
и использовать интерактивные приемы обучения, далеко не все обуча-
ющиеся имеют достаточные навыки самоорганизации и уровень внут-
ренней мотивации, чтобы подойти к выполнению заданий не формаль-
но, а с увлеченностью. Таким образом, если делать акцент на цифровой 
платформе, есть риск сформировать у обучающихся привычки цифро-
вого потребителя, не имеющего полноценной мотивации, раскрытия 
творческого потенциала и коммуникативных навыков.   

Как уже было сказано, реализация процесса персонализации с раз-
ными подходами на данный момент более эффективно проходит  
в вузах, где почти нет мешающих факторов.  

В своем исследовании адаптивного обучения высшего образования 
К. А. Вилкова и Д. В. Лебедев отмечают, что каждый студент имеет 
собственные предпочтения относительно комфортной организации про-
цесса своего обучения. «Кто-то может «все схватывать на лету», другим 
же нужно больше времени или учебного материала и усилий, чтобы 
разобраться в теме. Создание условий, в которых учитываются индиви-
дуальные особенности каждого обучающегося, возможно в рамках 
адаптивного обучения. Помимо этого, адаптивные обучающие системы 
отделяют то, что обучающиеся уже знают, от того, что им неизвестно, 
а также они используют характеристики самих студентов, чтобы пред-
ложить подходящий учебный материал» [1, с. 5]. 

В своей статье Д. Лоффреда, советник по вопросам государствен-
ных/местных органов власти, образования и здравоохранения в Ciena 
Corporation (глобальный поставщик телекоммуникационного сетевого 
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оборудования, программного обеспечения и услуг), подробно рассказы-
вает о значении сети в реализации революционных инструментов обу-
чения: «…адаптивное обучение использует алгоритмы компьютерного 
искусственного интеллекта, которые адаптируют учебные материалы 
под темп и стиль обучения обучающихся. Основываясь на реакциях 
обучающихся на учебные материалы, алгоритмы определяют законо-
мерности и в реальном времени предоставляют рекомендации, вносят 
изменения и регулируют учебный процесс, руководствуясь уникальны-
ми потребностями и способностями обучающихся» [3]. 

Понятия когнитивных стилей и стилей обучения часто смешивают-
ся, подчеркивается их схожесть. Однако когнитивный стиль отражает не 
связанный с содержанием информации когнитивный механизм. В свою 
очередь, стиль обучения — более широкое понятие, включающее, по-
мимо привычных моделей восприятия и обработки информации, также 
и конкретные действия и методы, используемые для обучения. Можно 
сказать, что это наиболее предпочтительный режим для обучения. Су-
ществует множество классификаций стилей обучения, поэтому целесо-
образнее остановиться подробнее на том, что лежит в их основе — на 
когнитивных стилях.  

С. Н. Сорокоумова, исследуя группы студентов на эффективность 
взаимодействия с учетом когнитивных стилей «полезависимость/поле-
независимость» и «рефлексивность/гибкость», анализирует их стили 
обучения и отмечает, что должна применяться и персонализация обуче-
ния (например, в формате индивидуальных занятий, «прикрепления» 
к сильным студентам или использование адаптивных учебных элек-
тронных платформ) [2, с. 9]. 

По нашему мнению, относительно актуального вопроса персонали-
зации процесса обучения особого внимания требует такая дихотомия 
когнитивных стилей, как «импульсивность — рефлективность». Она 
характеризует индивидуальные различия в специфике принятия реше-
ния — быстро либо медленно. Импульсивные испытуемые быстро реа-
гируют в ситуации выбора, предполагаемые гипотезы выдвигаются без 
анализа альтернатив. У них отсутствует склонность к отбору и накопле-
нию информации. Они принимают решения при недостаточности  
информации [5, c. 80].  

Рефлективные испытуемые демонстрируют замедленное реагирова-
ние в ситуации выбора, гипотезы уточняются и проверяются. Исполь-
зуют более продуктивные и гибкие стратегии при решении задач, боль-
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шая выраженность вербального контроля своего поведения. Принимают 
решение на основе полной информации [4, c. 97].  

Таким образом, можно сделать вывод, что при построении индиви-
дуальной образовательной траектории педагогу следует учитывать осо-
бенность обучающегося в данном направлении в условиях цифровых 
платформ, где часто бывают тесты на время, таким образом, чтобы ре-
флективный обучающийся не столкнулся с тем, что после последова-
тельной работы над материалом промежуточный контроль не свел его 
старания к минимальной оценке из-за жестких временных ограничений 
в тесте, и он мог бы набрать баллы за счет того, в чем он более силен — 
в анализе изученного материала; а импульсивный чтобы, наоборот, не 
ограничился только тестовой системой в качестве контроля знаний, но 
и в то же время предоставил развернутый ответ на вопрос по материалу. 
Это не значит, что нужно исключить тест на время рефлективному обу-
чающемуся, но в оценивании он не должен быть решающим; также как 
полностью выполненный на время тест для импульсивного обучающе-
гося будет лучшим показателем его подготовленности по всему изучен-
ному материалу.  

Важно отметить, что при построении образовательной траектории 
цифровая платформа — замечательная среда для развития обучающихся 
и раскрытия их потенциала, если расставлять правильные акценты при 
оценивании, учитывая когнитивные стили обучающихся. 
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Проблема цифровой трансформации образования появилась сравни-

тельно недавно, но очень быстро стала одной из актуальнейших в со-
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временном мире. И хотя отношение к данному явлению у педагогов 
и родителей неоднозначное, реалии таковы, что игнорировать его нель-
зя, оно прочно внедряется в педагогический процесс. Тому есть ряд 
объективных факторов (панедемия, интеграция, сетевое взаимодействие 
и др.). И поэтому острой становится проблема здоровьесбережения 
в этих условиях.  

Для успешного решения данной проблемы необходима специальная 
подготовка педагогов, владеющих здровьесберегающими технологиями, 
минимизирующих риски нарушения физического и психического здо-
ровья обучающихся в условиях цифровой трансформации образования. 
И начинать эту подготовку необходимо уже на этапе профессиональной 
подготовки будущих педагогов в условиях вуза. 

Вышесказанное и обусловило разработку программы дисциплины 
«Здоровьесберегающие технологии в условиях цифровизации образова-
ния», разработанной для студентов направления подготовки Психолого-
педагогическое образование, направленности (профилю) подготовки 
Педагогика и психология дошкольного образования в рамках грантовой 
деятельности по выполнению работ по актуализации основных профес-
сиональных образовательных программ высшего образования для под-
готовки кадров приоритетной отрасли для направления подготовки,  
соответствующего ФГОС ВО 44.03.02 Психолого-педагогическое обра-
зование. Данная дисциплина была разработана с целью формирования 
компетенций в области применения здоровьесберегающих технологий 
в профессиональной деятельности в условиях цифровизации образова-
ния с использованием технологии больших данных и виртуальной 
и дополненной реальности.  

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать представления о понятии индивидуального здоро-

вья человека, здоровьесберегающих технологиях, принципах организа-
ции безопасной образовательной цифровой среды, модели создания 
здороьесберегающей среды в условиях цифровизации образования. 

2. Способствовать усвоению умений анализа среды обитания по вы-
явлению неблагоприятных факторов, влияющих на здоровье человека, 
использованию здоровьесберегающих технологий в цифровой среде, 
созданию оптимальных внешнесредовых условий здоровьесбережения. 

3. Формировать навыки владения культурой безопасного и ответ-
ственного поведения в профессиональной деятельности, в частности 
в цифровом образовательном пространстве. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образо-
вательных отношений, элективной. Последующие дисциплины для  
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изучения, связанные с данной: «Цифровая культура педагога», «Цифро-
вые технологии в современном образовании», «Цифровизация  
дошкольного образования». 

В начале изучения данной дисциплины планируется ознакомление 
студентов с концепцией индивидуального здоровья человека, фактора-
ми, благоприятно и вредоносно влияющими на здоровье человека.  
Студентами проводится анализ нормативно-правовых актов в области 
образования, относящихся к здоровьесбережению детей в условиях 
цифровизации образования, например, таких как:  

1. Стандарт «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций,  
реализующих программы общего образования для обеспечения в поме-
щениях безопасного доступа к государственным, муниципальным 
и иным информационным системам, информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и обеспечения базовой безопасности образова-
тельного процесса. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 нояб-
ря 2020 г. № 1836 «О государственной информационной системе  
«Современная цифровая образовательная среда». 

3. Распоряжение Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. № Р-44 
«Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в основ-
ные общеобразовательные программы современных цифровых техноло-
гий». 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» и другие. 

Далее студенты знакомятся с основами диагностики здоровья чело-
века с помощью таких методик, как «Оценка функционального состоя-
ния здоровья человека методом скрининг-диагностики», «Оценка  
психического здоровья человека», учатся оценивать уровень работоспо-
собности ребенка. 

Следующий раздел посвящен проблеме формирования здоровьесбе-
регающей среды в образовательных организациях. Исследования специ-
алистов в области гигиены человека выявили основные риски здоровья 
детей, которые возможны в процессе цифровизации образования, 
а именно: риски информационной перегрузки детей, риски заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нервной системы [3; 4]. 
В связи с этим студенты изучают систему гигиенической и медико-
психолого-педагогической безопасности жизнедеятельности детей 
в цифровой среде; создание оптимальных внешнесредовых условий 
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здоровьесбережения [1]; знакомятся с критериями оценки эффектив-
ности здоровьесберегающей деятельности; учатся оказанию доврачеб-
ной помощи при неотложных состояниях, которые могут возникнуть 
в современных условиях. 

Изучая раздел «Реализация условий здоровьесбережения в образова-
тельных организациях», студенты знакомятся с механизмами взаимо-
действия педагогов, специалистов образовательных организаций и ро-
дителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей [2; 5]; 
со способами внедрения здоровьесберегающих технологий в учебный 
процесс в условиях цифровизации образования.  

В процессе изучения вышеуказанной дисциплины планируется при-
менение сквозных цифровых технологий: технологий виртуальной 
и дополненной реальности (просмотр с помощью очков виртуальной 
реальности педагогического процесса в образовательной организации 
и анализ использования в нем здоровьесберегающих технологий), 
а также технологии больших данных для обработки данных, получен-
ных в ходе диагностики функционального состояния здоровья человека  
методом скрининг-диагностики. 

Таким образом, содержание дисциплины «Здоровьесберегающие 
технологии в условиях цифровизации образования» призвано способ-
ствовать формированию у будущих педагогов развитию компетенции 
сохранять и укреплять здоровье обучающихся в условиях цифровой 
трансформации образования. 
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В исторически короткий период, который охватил практически два 

века, мир пережил три промышленных революции, при этом каждый 
раз сталкиваясь с острой нехваткой кадров во многих отраслях. И уже 
сегодня совершается четвертая по счету революция — цифровая, а зна-
чит, возникает острая необходимость в разработке и внедрении новых 
и по своей сути уникальных цифровых образовательных технологий. 

Меры, предпринимаемые государством в этой области, направлены 
на использование энергии, возникающей при смене экономической 
формации, для создания условий и возможностей раскрытия таланта 
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каждого человека и самореализации, повышения уровня жизни граждан. 
Национальные проекты, выдвигаемые президентом и Правительством 
Российской Федерации, содержат инициативы, направленные на повы-
шение доступности, а также качества образования на всех уровнях, 
начиная от дошкольного и школьного и заканчивая профессиональным, 
высшим и дополнительным. Например, национальный проект «Образо-
вание» [7] и национальная программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» [8] включают несколько федеральных проектов,  
раскрывающих эти цели. 

Министерство науки и высшего образования России уделяет боль-
шое внимание внедрению образовательных подходов, основанных на 
современных информационных и коммуникационных технологиях. Так, 
в 2015 году при его поддержке был запущен проект «Образовательная 
платформа «Открытое образование» [5], в котором на сегодняшний день 
размещены более 500 онлайн-курсов. Далее был дан старт реализации 
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации» [9], целью которого за счет развития отече-
ственного цифрового образовательного пространства является создание 
условий для системного повышения качества и расширения возможно-
стей непрерывного образования для всех категорий граждан. На первый 
план выходит возможность строить не только персональные професси-
ональные, но и личностные траектории развития, что имеет принципи-
ально важное значение. И все чаще в этом контексте упоминается педа-
гогический дизайн и цифровое проектирование. 

Множественность интерпретаций термина «педагогический дизайн» 
связана с многогранностью и интердисциплинарностью ключевой лек-
семы design (в сравнении с русским английское слово имеет более ши-
рокую область употребления: разработка, проектирование, конструиро-
вание, устройство, проект, эскиз, рисунок, чертеж, план, цель и др.), 
а также опорой на гносеологию, направления которой проявляются 
в зависимости от научной парадигмы исследователя: позитивизм,  
коннективизм, когнитивистика, конструктивизм, бихевиоризм и др. 

В зарубежной теории и практико-ориентированной деятельности 
каждый исследователь интерпретирует педагогический дизайн как: 

– науку по разработке детального описания правил проектирования, 
составления критериев оценки и реализации симуляций, которые спо-
собствуют образовательному процессу [14]; 

– научную дисциплину, основной целью которой выступает разработ-
ка высокоэффективных инструментов и методов обучения, приме-
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няемых в профессиональной практико-ориентированной педагогиче-
ской деятельности [15]; 

– комплексный процесс по анализу запросов целевой аудитории 
и разработке системных способов предоставления образовательного 
продукта для удовлетворения этих запросов [13]. 

Отечественные исследователи также по-разному трактуют этот тер-
мин: 

– «систематическое (приведенное в систему) использование знаний 
(принципов) об эффективной учебной работе (учении и обучении) 
в процессе проектирования, разработки, оценки и использования  
учебных материалов» [11]; 

– «целостный процесс разработки электронных учебных и методи-
ческих материалов на основе психолого-педагогических, технологиче-
ских, эргономических и методических требований» [1]; 

– полиинформационная система, элементы которой создают и пере-
дают определенные сигналы, образующие в своем роде уникальные  
связи и вызывая резонанс, тем самым информационно воздействуя на 
обучающегося [4]; 

– педагогический инструмент, который делает образовательный 
процесс более интересным и результативным [2]. 

Обобщая эти определения, можно сделать вывод, что педагогиче-
ский дизайн существует на нескольких уровнях. С одной стороны, как 
модель эффективного эргономичного обучения с «открытой архитекту-
рой», и в ней определена структура курса, учебные деятельности, сред-
ства обучения и др. С другой стороны, как система, позволяющая со-
здать качественные и актуальные обучающие среды. 

Глобальная цифровая трансформация — не абстрактный тренд, но 
современная реальность, которая в полной мере определяет развитие 
образовательных организаций в частности и рынка образовательных 
услуг в целом. В этом свете требуется кардинальное изменение подхода 
к проектированию, что в настоящее время может обеспечить примене-
ние сквозных цифровых технологий и математического моделирования. 
Их использование дает существенные преимущества для выполнения 
следующих базовых критериев успешности разработок образователь-
ных продуктов: срок, стоимость, качество [6]. И здесь ключевую роль 
играет «переход от традиционной парадигмы проектирования… к новой 
парадигме цифрового проектирования и моделирования — технологии 
разработки и применения цифровых двойников (Digital twin), обеспечи-
вающей при экспертном сопровождении, как правило, прохождение 
с первого раза физических и натурных испытаний (1 итерация), опреде-
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ление критических зон и критических характеристик для мониторинга 
на всех этапах жизненного цикла продукта» [10]. 

Цифровое проектирование и моделирование — достаточно новое 
направление и включает технологии, применение которых обеспечивает 
реализацию концепции инновационного цифрового «умного» проекти-
рования [3]. Драйвер данного процесса — технология создания цифро-
вого двойника, в основе которой такие сквозные цифровые технологии, 
как большие данные, распределенные реестры, искусственный интел-
лект. Их применение направленно на обеспечение управления интел-
лектуальной собственностью, экспертного сопровождения и прохожде-
ния с первого раза физических и натурных испытаний [12]. 

Данную парадигму можно выразить через формулу Smart Digital 
Twin — инновационное проектирование и передовое производство, 
драйвером которых выступает «умный» цифровой двойник, формируе-
мый в результате мультидисциплинарного и полимасштабного модели-
рования и применения множества технологий оптимизации на основе 
больших данных [12]. 

Схожесть педагогического дизайна и цифрового проектирования — 
создание конечного образовательного продукта. Однако последний учи-
тывает самое важное в современном мире — триаду требований рын-
ков: Time-to-Decision = T2D (сокращение времени принятия решений), 
Time-to-Execution = T2E (значительное сокращение времени выполне-
ния), Time-to-Market = T2M (реализация проектов со значительным  
сокращением времени вывода продукции на рынок). 

Совокупность базовых принципов педагогического дизайна можно 
охарактеризовать двумя подходами, сформулированными К. Г. Кречет-
никовым (научность, наглядность, непрерывность и последователь-
ность, доступность) [2] и Р. Ганье (привлечение внимания слушателя; 
объяснение задач и целей обучения; представление материала с исполь-
зованием различных инструментов, способных удерживать и акценти-
ровать внимание обучающегося на важных моментах образовательного 
процесса; сопровождение обучения; закрепление полученных при про-
хождения курса знаний на практике; обратная связь, позволяющая про-
вести оценку эффективности и результативности обучающего курса; 
оценка успеваемости обучающегося; иная практико-ориентированная 
деятельность, то есть применение полученных знаний в различных си-
туациях, не рассматриваемых в курсе) [2]. Каждый из этих принципов 
не является революционным. Однако современные цифровые техноло-
гии и их возрастающая доступность позволяют перенести эти принципы 
в новый контекст и сделать образование еще более эффективным. 
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Педагогический дизайн и цифровое проектирование постоянно по-
полняются новыми наработками и моделями, представляющими собой 
последовательность процедур, сгруппированных в определенные после-
довательные этапы, имеют конкретные задачи и методы их решения. 
Модели не привязаны к рабочему месту, и, используя их, есть возмож-
ность разрабатывать и дополнительные общеразвивающие программы 
в школе, и курсы для корпоративного обучения, и B2C-курсы для взрос-
лых. Наиболее известные из них: 

– модель ADDIE (Analysis — анализ, Design — дизайн, Develop-
ment — разработка, Implementation — внедрение, Evaluation — оценка) 
предполагает последовательный подход; 

– модель SAM (Successive Approximation Model — модель последо-
вательной аппроксимации) содержит циклическую разработку, то есть 
не с нуля и до готового образовательного продукта, но путем расшире-
ния его возможностей; 

– модель SMART (Specific — конкретный, Measurable — измеримый, 
Attainable — достижимый, Relevant — актуальный, Time-bound — огра-
ниченный во времени) описывает проектное управление, которое бази-
руется на четко сформулированных, измеримых и достижимых целях; 

– модель ALD (Agile Learning Design) (Align — нацелиться, Get set — 
приготовиться, Iterate and implement — повторять и реализовать, 
Leverage — усилить, Evaluate — оценить) используется для создания 
курсов дистанционного обучения с интенсивной подачей учебного кон-
тента; 

– модель обратного дизайна (Backward Design) предполагает проек-
тирование с конца; 

– модель Dick and Carey (модель Дика и Кэри) использует систем-
ный подход и мн. др. 

Помимо опоры на принципы и модели, отличительной особенно-
стью инструментов педагогического дизайна и цифрового проектирова-
ния является их внешнее представление, то есть наполнение педа-
гогических средств инструментами дизайна (коммуникационного, 
графического и промышленного дизайна, веб-дизайна, дизайна среды) 
для того, чтобы улучшить такие процессы, как восприятие, запоминание 
и усвоение учебного контента. Они занимают ведущие позиции в созда-
нии такого цифрового образовательного пространства, которое оказы-
вает влияние на ценностные ориентации и установки, что обусловлено 
активным воздействием предметной среды на человеческое сознание 
[10]. К примеру, инструментом цифрового проектирования выступает 
PLM-система (Product Lifecycle Management) — программа автоматиза-
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ции всех стадий процесса, объединяющая, как правило, несколько базо-
вых элементов: систему для управления данными, систему проектиро-
вания и анализа, а также систему разработки процессов. 

В заключение хотелось бы отметить, что педагогический дизайн 
и цифровое проектирование — это основные парадигмы для создания 
современных глобально конкурентоспособных образовательных про-
дуктов нового поколения. Эти подходы, отвечающие глобальным трен-
дам цифровой экономики, позволяют проектировать и разрабатывать 
цифровые образовательные курсы и сервисы значительно быстрее 
и качественнее. И здесь речь идет уже о работниках нового типа — си-
стемных педагогических инженерах, обладающих не только педагоги-
ческой, но и технологической подготовкой. 
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Цифровой	сторителлинг:		
синергия	педагогических	и	сквозных	технологий	

В статье рассматриваются вопросы, связанные с описанием концепции циф-
рового сторителлинга и его использованием в практике высшего образования. 
Приведены определения, характеристики, принципы и правила создания цифро-
вого рассказа. Обозначено стратегическое направление развития цифрового сто-
рителлинга как синергии педагогических и сквозных цифровых технологий. 
Представлен опыт разработки авторского онлайн-курса «Инструменты для препо-
давания и обучения: цифровой рассказ».  
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Digital	Storytelling:		
Synergy	of	Pedagogical	and	Digital	Technologies	

The article discusses issues related to the description of the concept of digital story-
telling and its use in the practice of university education. The definitions, characteris-
tics, principles and rules for creating a digital story are given. The strategic direction for 
the development of digital storytelling as a synergy of pedagogical and digital technolo-
gies is outlined. The experience of developing the author's online course "Tools for 
Teaching and Learning: Digital Story" is presented. 
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Стремительный рост темпов цифровизации в начале XXI века обу-
словил активное внедрение цифровых технологий во все сферы жизне-
деятельности человека. В обществе данный процесс стали определять 
как процесс формирования цифровой экономики, потому что цифровые 
технологии легли в основу изменений взаимоотношений экономики, 
социума и культуры. 

Известно, что использование цифровых технологий является базо-
вым требованием в различных областях, в том числе и в образовании. 
Цифровые технологии позволяют педагогам более эффективно излагать 
учебный материал, адаптировать под конкретного обучающегося, что, 
в свою очередь, способствует значительному расширению возможно-
стей организации учебно-педагогического процесса.  

В 2017 года была введена в действие национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [2], в которой выделены 
девять «сквозных» цифровых технологий: большие данные, квантовые 
технологии, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии 
и искусственный интеллект, новые производственные технологии, про-
мышленный Интернет, системы распределенного реестра, технологии 
беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реально-
стей. Сквозными данные технологии определены потому, что их внед-
рение происходит практически во все сферы жизни общества и отрасли 
экономики, при этом качественно изменяя традиционные формы орга-
низации деятельности в них. 

Для эффективного усвоения информации обучающиеся должны 
быть вовлечены в образовательный процесс. Сегодня известно доста-
точно большое количество методов для активизации внимания обучаю-
щегося на занятиях. Изменения в традиционном образовательном  
процессе включают в себя поиск и интеграцию таких форматов 
и технологий, которые подходили бы для обучения нового цифрового 
поколения [4], одним из эффективных инструментов преподавания ста-
новится цифровой сторителлинг (Digital Storytelling).  

Чтобы понять, что такое цифровой сторителлинг, необходимо опре-
делить, что понимается под классическим концептом. Дословно 
storytelling — это «рассказывание историй». В сторителлинге история 
рассказывается для того, чтобы достичь какой-либо цели, а информация 
подается таким образом, что интригует слушателя, мотивирует его 
и вовлекает в процесс. Цифровой сторителлинг от классического отли-
чается тем, что рассказывание истории дополняют цифровые техноло-
гии. Использование графики, видео, аудио, анимации, интерактивных 
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технологий в истории переводит ее в разряд мультимедийных. Поэтому 
цифровой сторителлинг способствует вовлечению обучающихся, а так-
же позволяет глубже и быстрее осмыслить какую-либо тему или  
проблему. 

Создание цифровых историй также имеет свои правила. Во-первых, 
читатель истории должен быть погружен в историю и чувствовать себя 
причастным к ней, этого можно добиться за счет представления не-
скольких точек зрения и использования прямой речи. Во-вторых, долж-
на быть глубокая проработка темы, кроме вопросов «что?», «где?», «ко-
гда?», в истории необходимо найти ответы и на вопросы «зачем?» и 
«почему?», здесь может помочь инфографика. В-третьих, обязательно 
присутствие интерактивности, которая позволяет читателю взаимодей-
ствовать с материалом: управлять инфографикой, вращать фото, ком-
ментировать и т. д. В-четвертых, история и цифровые элементы должны 
быть структурированы, то есть заголовки, тематические абзацы, пра-
вильно подобранные шрифты и мультимедиаобъекты также требуют 
внимания при разработке истории. Но при этом одно из самых главных 
правил гласит, что каждая цифровая составляющая должна развивать 
общую картину, но, с другой стороны, при невозможности воспроизве-
дения одного из элементов общий смысл не должен искажаться. 

Через цифровой рассказ можно не только мотивировать обучающих-
ся к активной учебной деятельности, но и сформировать у них пред-
ставление о нравственности, этике, научить определенным поведенче-
ским моделям. Одна из важных установок сторителлинга — это 
воздействие на эмоции слушателя. Эмоциональные ощущения от исто-
рии у человека зарождаются в его мозге. При этом на мозг можно воз-
действовать через множество каналов: звук, картинка, текст и др. Исто-
рия — это естественный формат функционирования человеческого 
мозга. 

В контексте образования сторителлинг — это методика, которая 
предполагает использование историй для достижения образовательных 
целей и результатов. Иными словами, это некая история, которая рас-
сказывается постепенно, развиваясь по ходу учебной темы. 

Использование цифрового сторителлинга в образовании направлено 
на достижение следующих целей: 

 сделать учебный курс более интересным, вовлечь студентов, 
удерживать внимание обучающегося во время занятия. Большую акту-
альность это приобретает на длительных дисциплинах, для этого можно 
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создать историю, которая будет служить мостиком между разделами 
или отдельными лекциями; 

 рассказывать о сложных вещах простым языком для лучшего 
восприятия информации. На опыте героев истории обучающийся лучше 
понимает некоторые теоретические вещи, которые объясняет препода-
ватель.  

В образовании нет единого мнения о том, какую роль играет цифро-
вой сторителлинг в образовательном процессе: является ли он полно-
ценной педагогической технологией, самостоятельным или вспомога-
тельным методом, практической или проектной деятельностью, 
а может, всего лишь способом передачи и популяризации знаний.  

По мнению Е. В. Тихоновой [6], цифровой сторителлинг относится к 
одной из форм образовательных коммуникаций, он помогает студенту 
воспринимать факты сквозь призму личного опыта, а также побуждает 
обучающихся к активной самостоятельной мыслительной деятельности. 
А. И. Азевич [1] считает, что цифровой сторителлинг способствует эф-
фективному взаимодействию педагога с учениками, развивает самосто-
ятельность обучающихся. Н. В. Маняйкина [3] рассматривает цифровой 
сторителлинг в практике обучения иностранным языкам и определяет 
его как педагогическую технологию, которой присущи такие характери-
стики, как концептуальность, операциональность, системность, управ-
ляемость, воспроизводимость. Автор говорит о том, что цифровая  
разновидность сторителлинга привлекла внимание педагогов как ком-
бинированное обучающее средство, объединяющее в себе визуальную, 
образную и аудиальную составляющие. Е. А. Огурцова и И. Д. Журав-
лев [5] акцентируют внимание на мотивационном аспекте: сторителлинг 
как средство, повышающее интерес к учебному предмету. 

Но все же применение цифрового сторителлинга в обучении — это 
использование особой формы коммуникации с обучающимися нового 
поколения, интерактивное общение на привычном для них «цифровом» 
языке.  

В ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» в учеб-
ные планы педагогических направлений подготовки введена дисципли-
на «Технологии сторителлинга в образовании», и авторами исследова-
ния создан онлайн-курс «Инструменты для преподавания и обучения: 
цифровой рассказ», размещенный на платформе «Онлайн-университет 
МарГУ» (рис. 1, 2), интегрированной с Современной цифровой образо-
вательной средой (https://open.marsu.ru/). 
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Рис. 1. Курс «Инструменты для преподавания и обучения: цифровой рассказ»  
на платформе «Онлайн-университет МарГУ» 

 

 
 

Рис. 2. Паспорт курса «Инструменты для преподавания и обучения:  
цифровой рассказ» 

 
Курс включает в себя четыре модуля.  
В модуле «Базовые понятия и история сторителлинга» рассказыва-

ется об истории возникновения сторителлинга, актуальности его приме-
нения в образовании и других видах деятельности, рассматривается, как 
сторителлинг взаимодействует с неокортексом и лимбической системой 
человека, определены принципы сторителлинга, приведено понятие 
нарратива, рассмотрены распределение ролей и типология участников 
сторителлинга, а также охарактеризованы различные виды построения 
истории: путь героя, легенда, Sparklines и другие.  

Во втором модуле «Мультимедийный сторителлинг» изучаются 
форматы, применяемые при рассказывании историй (письменный,  
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разговорный, аудиоформат, цифровой или мультимедийный сторител-
линг), формы и виды лонгридов, определены понятия фундамент рас-
сказа, базовые и ключевые типы медиа, мультимедиа, требования к ви-
зуальным элементам сторителлинга, рассмотрены основы работы 
с текстом, фото и видео.  

В третьем модуле «Интерактивные элементы в мультимедийном 
сторителлинге» обучающиеся знакомятся с интерактивными элемента-
ми, которые можно использовать в сторителлинге (таймлайн, интерак-
тивные карты, графика, игры и инфографика) и онлайн-сервисами 
для их создания.  

В четвертом модуле «Разработка собственного проекта» рассматри-
ваются типовые ошибки при составлении рассказа, разбираются попу-
лярные примеры применения сторителлинга и разрабатывается  
собственный проект. 

Данный курс может быть полезен для: 
 преподавателей — научит их выстраивать структуру повествова-

ния и создавать героев рассказа, эффектно рассказывать историю с по-
мощью цифровых визуальных элементов и повышать активность обу-
чающихся на занятиях; 

 маркетологов, бизнес-тренеров — научит их вовлекать и заинте-
ресовывать аудиторию, превращать текст, сценарий, выступление или 
рекламную кампанию в увлекательную историю, которая найдет отклик 
у слушателей; 

 спикеров, в том числе и обучающихся различных ступеней обра-
зования, — научит их делать свое выступление захватывающим и эмо-
циональным, составлять рассказы, которые помогут привлечь внимание 
и доступно объяснить сложные аспекты темы. 

За два года в рамках онлайн-курса «Инструменты для преподавания 
и обучения: цифровой рассказ» прошли обучение более трех тысяч сту-
дентов различных вузов. Опыт разработки онлайн-курса и внедрения 
его в образовательный процесс показал, что студенты способны исполь-
зовать современные методы и технологии обучения и диагностики, 
научились выстраивать структуру рассказа или выступления, реализо-
вывать свою историю в цифре, воздействовать на эмоции слушателей 
и вовлекать аудиторию в активную деятельность, разрабатывать персо-
нажей и мир, в котором они живут, создавать увлекательный сюжет ис-
тории. Все эти навыки студенты смогли показать на Всероссийском 
конкурсе студенческих научно-образовательных проектов «Педагог 
XXI века», где в 2021 году была введена новая номинация «Образова-
тельный сторителлинг».  
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Таким образом, сторителлинг — это формирование психологиче-
ских взаимосвязей, целью которых выступает управление вниманием 
и чувствами слушателя, расстановка правильных и нужных акцентов. 
Он помогает привлечь и удержать внимание, способствовать развитию 
лояльности, делая обучающегося соучастником процесса. Сторител-
линг, представляя собой способ предоставления и донесения информа-
ции через интересную жизненную историю, является инструментом 
развития гуманистической составляющей: человеческое дополнение для 
образовательного процесса. 
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Согласно стратегии развития системы высшего образования Россий-

ской Федерации с учетом задач, реализуемых в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» [4] национального проекта 
«Цифровая экономика» [6], в 2021 году была предусмотрена работа по 
актуализации и апробированию основных профессиональных образова-
тельных программ (ОПОП) высшего образования, направленных на 
формирование профессиональных компетенций по применению цифро-
вых технологий, востребованных в соответствующих приоритетных 
отраслях экономики. Заказчиком выступила Автономная некоммерче-
ская организация высшего образования «Университет Иннополис» [5]. 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» выиграл 
лот № 3 «Актуализация ОПОП по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование направленности (профилю) 
программы Педагогика и психология дошкольного образования». 

В соответствии с техническим заданием был разработан календар-
ный план выполнения работ, предусматривающий поэтапную реализа-
цию поставленных задач. 

На первом этапе необходимо было провести анализ потребности 
потенциальных работодателей в профессиональных компетенциях по 
применению цифровых технологий в соответствующих приоритетных 
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отраслях экономики. В перечень работодателей для обеспечения репре-
зентативности выборки могли быть включены организации, зарегистри-
рованные и осуществляющие деятельность на территории Российской 
Федерации в течение не менее 5 лет, имеющие не менее 100 штатных 
сотрудников, продвинутые в области цифровых технологий. В нашей 
республике удалось найти только две организации, соответствующие 
этим требованиям по нашему направлению подготовки: ГАОУ Респуб-
лики Марий Эл «Лицей Бауманский» [2] и ГБПОУ Республики Марий 
Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. И. К. Глушкова» [1]. 
Но минимальное количество работодателей в соответствии с требовани-
ями — 3. Третью организацию удалось найти в Чувашской Республи-
ке — МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 62 с углублен-
ным изучением отдельных предметов имени академика РАО 
Г. Н. Волкова» г. Чебоксары [3]. 

Командой участников проекта была разработана анкета, включаю-
щая вопросы общих сведений о респондентах; продолжительности 
(опыте) активного использования цифровых технологий в их професси-
ональной деятельности; удовлетворенности уровнем подготовки вы-
пускников психолого-педагогического направления подготовки; значи-
мости HardSkills (профессиональных навыков), SoftSkills (гибких 
надпрофессиональных навыков) и DigitalSkills (цифровых навыков) 
в структуре профессиональной готовности выпускников психолого-
педагогического направления; важности развития перечисленных клю-
чевых компетенций для педагогов системы дошкольного образования; 
потребностях в изменении системы профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов системы дошкольного образования. Также респонден-
там было предложено назвать те технологии, которыми должны будут 
владеть специалисты их организации в ближайшем будущем (5 лет) 
и ограничениях, возникающих на пути к цифровизации образования 
в настоящее время. Респонденты самостоятельно проходили опрос 
с помощью google-формы анкетирования. 

На основе полученных данных была разработана Компетентностная 
модель выпускника программы бакалавриата по направлению подго-
товки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование направленность 
(профиль) Психология и педагогика дошкольного образования, актуали-
зируемая ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» на 
основе профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» и «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)» и Карта формирования  
цифровых компетенций выпускника. 
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В учебный план по направлению подготовки были включены новые 
дисциплины:  
 Цифровая культура педагога. 
 Цифровые технологии в современном образовании. 
 Цифровой сторителлинг.   
 Образовательный дата-инжиниринг. 
 Цифровизация дошкольного образования. 
 Психология взаимодействия в цифровой среде. 
 Цифровая гигиена. 
 Здоровьесберегающие технологии в условиях цифровизации об-

разования. 
 Профессиональная этика педагога в цифровой среде. 
 Педагогика цифровой образовательной среды. 
 Педагогический дизайн цифровых образовательных ресурсов 

и онлайн-курсов. 
 Цифровые компетенции современного педагога ДОО. 
 Взаимодействие ДОО с родителями в условиях цифровизации 

образования. 
 Теория и методика электронного обучения. 
Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные ком-

петенции актуализированы в плане индикаторов:  
 УК-2.6. Использует инструменты и техники цифрового модели-

рования для реализации образовательных процессов.  
 УК-2.7. Использует цифровые средства для решения конкретных 

задач, в том числе во взаимодействии с другими людьми. 
 УК-3.6. Выявляет информационные потребности субъектов циф-

ровой среды для эффективного взаимодействия. 
 УК-8.4. Использует цифровые информационные системы и сер-

висы, обеспечивающие безопасные условия жизнедеятельности для со-
хранения природной среды, обеспечения устойчивого развития обще-
ства, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов. 
 ОПК-1.5. Соблюдает нормы и правила поведения в цифровой 

среде. 
 ОПК-2.3. Разрабатывает и применяет отдельные компоненты ос-

новных и дополнительных образовательных программ в реальной 
и виртуальной образовательной среде. 
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 ОПК-2.4. Определяет методы искусственного интеллекта для ре-
ализации отдельных компонентов основных и дополнительных образо-
вательных программ. 
 ОПК-2.5. Применяет технологии обработки больших объемов 

данных при разработке основных и дополнительных образовательных 
программ, а также их отдельных компонентов. 
 ОПК-5.4. Применяет технологии обработки больших объемов 

данных при анализе и интерпретировании результатов обучения. 
 ОПК-6.6. Определяет зависимость успешности обучения в усло-

виях цифровой образовательной среды от различных психолого-
педагогических факторов, в том числе таких, как доминирующая интел-
лектуальная модальность, цифровой интеллект, образовательные пара-
дигмы, технологически комфортная среда и другие. 
 ОПК-6.7. Владеет навыками проектирования и разработки ИС 

с использованием инновационных инструментальных средств для инди-
видуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающих-
ся с особыми образовательными потребностями. 
 ОПК-7.5. Критически оценивает информацию и данные в цифро-

вой среде, использует цифровые средства для взаимодействия с други-
ми людьми. 
 ОПК-8.4. Применяет современные информационные технологии 

для преподавания соответствующих предметов и дисциплин. 
 ОПК-8.5. Осуществляет поиск и отбор, использование актуаль-

ных информационных ресурсов, программных средств и баз данных для 
преподавания соответствующих предметов и дисциплин. 
 ОПК-9.1. Применяет современные информационные технологии 

для решения задач профессиональной деятельности. 
 ОПК-9.2. Осуществляет поиск и отбор программных средств для 

решения задач профессиональной деятельности. 
 ОПК-9.3. Владеет способами использования программного сред-

ства для решения конкретной задачи в виде документа, презентации или 
видеоролика. 
 ОПК-9.4. Владеет навыками применения цифровых технологий 

для решения задач профессиональной деятельности. 
 ОПК-9.5. Использует технологии больших данных для выявления 

информационных потребностей субъектов образовательной среды. 
 ПК-1.4. Использует цифровые средства для решения конкретных 

задач, в том числе во взаимодействии с другими людьми. 
 ПК-2.7. Применяет современные информационные технологии 

для преподавания соответствующих предметов и дисциплин. 
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 ПК-2.8. Осуществляет поиск и отбор, использование актуальных 
информационных ресурсов, программных средств и баз данных для 
преподавания соответствующих предметов и дисциплин. 
 ПК-3.5. Выбирает современные технологии, обеспечивающие со-

здание развивающей образовательной среды в дошкольной образова-
тельной организации. 
 ПК-3.6. Использует технологии больших данных для информаци-

онных потребностей субъектов образовательной среды. 
 ПК-4.5. Использует модели представления задач в интеллекту-

альных системах и методы вывода решения в различных моделях для 
реализации педагогического мониторинга индивидуального развития 
обучающихся. 
 ПК-4.6. Демонстрирует навыки планирования аналитических ра-

бот, обработки информации проведенного мониторинга, экспериментов 
и анализа полученных данных. 

В дисциплины, которые уже были в учебном плане, интегрирован 
материал по освоению сквозных цифровых технологий. Например, 
цифровая технология, применяемая при изучении дисциплины «Про-
ектная деятельность», — это «Цифровое проектирование», при изуче-
нии дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» — «Боль-
шие данные»; при изучении дисциплин «Психолого-педагогическое 
изучение индивидуальных особенностей дошкольников», «Психология 
современного дошкольника», «Технологии дошкольного образова-
ния» — «Когнитивные технологии в цифровом образовании»; при изу-
чении дисциплин «Клиническая психология детей и подростков» 
и «Дефектология» — «Нейротехнологии и искусственный интеллект». 

Предусмотрено формирование цифровых компетенций будущих пе-
дагогов системы дошкольного образования не только во время учебных 
занятий, но и в процессе прохождения практики. Так, учебная практика: 
технологическая (проектно-технологическая) практика (5 семестр) 
и производственная практика: технологическая (проектно-технологи-
ческая) практика (7 семестр) предусматривают формирование цифровых 
компетенций по освоению таких сквозных технологий, как «Большие 
данные», «Нейротехнологии и искусственный интеллект». Производ-
ственная практика: научно-исследовательская работа (8 семестр) 
направлена на формирование цифровых компетенций по освоению «Ко-
гнитивных технологий в цифровом образовании» и «Технологии вирту-
альной и дополненной реальности». 

Запланирована работа по формированию цифровых компетенций 
будущих педагогов системы дошкольного образования на непрерывной 
основе: не только на каждом курсе, но и в каждом семестре. 
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На втором этапе проведена разработка учебно-методической доку-
ментации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
и иным компонентам ОПОП, предусматривающим формирование про-
фессиональных компетенций по применению цифровых технологий. 
Разработаны 21 рабочая программа дисциплин, включающая оценочные 
и методические материалы, и 3 рабочие программы практик со сквоз-
ными цифровыми технологиями, также включающая оценочные и ме-
тодические материалы; 43 рабочие программы дисциплин и 6 рабочих 
программ практик без сквозных цифровых технологий. По всем дисци-
плинам со сквозными цифровыми технологиями  разработаны учебные 
материалы: лекционные и практические занятия, практические задания, 
фонд оценочных средств. В содержание каждой дисциплины включены 
новые темы/разделы лекционных и практических занятий с применени-
ем сквозных цифровых технологий (с указанием конкретных программ, 
приложений, электронных сервисов, ресурсов и т. д., которые будут 
изучены в рамках занятий). Подготовлен КУГ, разработана программа 
итоговой аттестации, рабочая программа воспитания, календарный план 
воспитательной работы. 

На третьем этапе ОПОП со всеми материалами была представлена 
на экспертизу участникам рабочей группы ООЦ и работодателям и по-
лучила положительное заключение.  

На четвертом этапе были определены учебные дисциплины,  
планируемые для реализации в первом учебном семестре 2021/22 учеб-
ного года. На настоящий момент на первом курсе апробируются такие 
дисциплины, как «Цифровизация дошкольного образования», «Психо-
логия взаимодействия в цифровой среде», «Цифровая гигиена», на вто-
ром курсе — «Цифровые технологии в современном образовании». 
Планируется открытие дополнительной образовательной программы 
для студентов старших курсов по апробации таких дисциплин со сквоз-
ными цифровыми технологиями, как «Образовательный дата-инжини-
ринг», «Клиническая психология детей и подростков», «Дефектология», 
«Психология современного дошкольника», «Профессиональная этика 
педагога в цифровой среде». 

Параллельно с этим проводится большая работа по разработке мето-
дических рекомендаций для образовательных организаций по актуали-
зации основных профессиональных образовательных программ  
высшего образования — программ бакалавриата, направленных на 
формирование у студентов профессиональных компетенций по приме-
нению цифровых технологий в системе дошкольного образования. 
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возможностями	здоровья	

В статье раскрыты возможности использования интернет-ресурсов в органи-
зации учебной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Рассмотрены примеры интернет-ресурсов и интегрированных сервисов, 
рекомендуемых для работы педагога начальной школы. Описаны этапы обучения 
детей с ОВЗ работе на компьютере, раскрыто значение использования программ-
ных средств с обучающимися младших классов для развития их личности. 
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онные технологии, развитие личности, дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), учебная деятельность, интерактивная форма. 
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of using software tools with primary school students for the development of their per-
sonality is revealed. 

Keywords: Internet resources, integrated services, information technologies, per-
sonal development, children with disabilities, educational activities, interactive form.  

 
Распространение цифровых технологий в различных сферах жизне-

деятельности способствует качественным изменениям личности. Эти 
перемены захватывают и сферу образования. Сегодня уже недостаточно 
просто владеть информацией, необходимо уметь ориентироваться в ди-
намически изменяющемся информационном пространстве, грамотно 
отбирать необходимую информацию, использовать на практике.   

Цель исследования — проанализировать образовательные интернет-
ресурсы и определить их перечень для работы педагога начальной шко-
лы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Материалы и методы: материалом для исследования послужили сай-
ты и сервисы, предоставляющие образовательные интернет-ресурсы. 

В настоящее время Интернет предоставляет широкие возможности 
использования образовательных ресурсов и сервисов [1]. Выбор средств 
определяется желанием самого педагога, его профессиональными ком-
петенциями, способностью к обучению и применению их на практике. 
Рассмотрим наиболее распространенные примеры их использования: 

«Учи.ру» — российская онлайн-платформа, которая предназначена 
для изучения учащимися школьных предметов в интерактивной форме. 
Платформа «Учи.ру» фиксирует скорость и правильность выполнения 
заданий, количество ошибок [6].  

«Яндекс.Учебник» — сервис для учителей начальной школы с гото-
выми заданиями по математике и русскому языку для 1–5-х классов [7].  

AsapSCIENCE — образовательный канал на YouTube, предоставляет 
возможность смотреть видеоролики на разные научные темы [8]. 

«Ноль Плюс» — предлагает фильмы, которые можно использовать 
в воспитательной работе с учащимися, например: «О чести и достоин-
стве», «Патриотические фильмы», «Взаимодействие поколений», 
«О выборе и поступках» и т. д. [4]. 

Современный школьник — это активный пользователь сети Интер-
нет. Эту реальность необходимо учитывать педагогу при организации 
образовательного процесса и отборе интернет-сервисов и ресурсов для 
конкретного занятия.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — особая ка-
тегория обучающихся, с которыми педагог имеет больше возможности 
взаимодействовать с помощью информационных технологий. Интегра-
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ция ребенка в мир конкретных взаимоотношений и освоение социо-
культурного опыта обеспечивает становление и развитие ребенка как 
личности [3, с. 127]. 

Работа с детьми с ОВЗ с использованием информационных техноло-
гий в ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» ведется более 
десяти лет. Накоплен богатый опыт по обучению, воспитанию и социа-
лизации воспитанников. Педагогами активно используются такие фор-
мы работы с детьми, как очно-дистанционные, дистанционные, очные 
занятия. В каждой из этих форм применяются: электронные курсы, поч-
та, форум, iChat-телеконференция, приложение Skype. Для особого ре-
бенка педагог разрабатывает индивидуальную образовательную про-
грамму и отслеживает степень усвоения программы каждым учеником. 
Уроки проводятся по индивидуальному расписанию и конструируются 
с учетом образовательных потребностей детей.  

Стало привычным, что на уроках закрепления изученного материала 
учащимся предлагаются тестовые задания, кроссворды, логические иг-
ры. С целью визуализации учебные материалы проектируются на экране 
через мультимедийную систему, а учащиеся заполняют только карточку 
ответов. В результате они овладевают важными операциями: свертыва-
ние информации и последующее развертывание при воспроизведении 
учебного материала. 

Online Test Pad — бесплатный универсальный и простой конструк-
тор, с помощью которого педагогу можно создавать различные тесты, 
задания, оценивать работы учащихся [11].  

Crosswordus — сервис для создания и разгадывания кроссвордов 
разного типа, может использоваться как раздаточный дидактический 
материал [9]. 

Flippity — онлайн-сервис, который позволяет создавать игровые 
упражнения на основе google-таблиц [10]. 

Использование образовательных платформ, интернет-ресурсов 
и сервисов в работе педагога обеспечивает лучшее усвоение учебного 
материала учащимися, расширяет опыт применения полученных навы-
ков в общении и деятельности.   

Знакомство с современными информационными технологиями, при-
обретение основных навыков работы с компьютером в начальной школе 
обеспечивает формирование позитивной установки к компьютеру. Эта 
работа включает три этапа.  

Первый этап — формирование отношения к компьютеру как к объ-
екту изучения. Получение навыков выполнения необходимых операций 
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(щелкнуть, перетащить и пр.) первоначально происходит при работе 
в программе Skype в процессе выполнения заданий, педагог обращает 
внимание на смысл, содержание задания. Педагог выстраивает диалог 
между обучающимся или группой школьников, начиная занятие с уста-
новки эмоционального контакта, используя фразы приветствия: «Я рада 
вас видеть…» 

Второй этап работы — формирование отношения к компьютеру как 
к современному инструменту для работы с информацией. Использова-
ние инструментов программы PaintX эффективно при объяснении  
и отработке учебного материала на многих уроках. Так, например, на 
уроках математики учителем активно используется геометрический ма-
териал, построение схем, чертежей, таблиц для лучшего восприятия и 
понимания учебной задачи.  

Веб-квест (WebQuest) — это вариант организации проблемных зада-
ний c элементами ролевой игры [2]. Организация работы с гиперссыл-
ками способствует развитию мотивации учащихся к познанию, креатив-
ности. 

Сайт https://www.matific.com с математическими играми предлагает 
задания разной степени сложности для детей.   

В процессе работы с использованием демонстрации компьютерных 
презентаций PowerPoint у детей формируются навыки самостоятельной 
работы, повышается заинтересованность в изучении учебного материа-
ла, который представлен детям наглядно, отличается яркостью, что вы-
зывает у школьника соответствующее эмоциональное отношение.  

Третий этап работы — формирование отношения к компьютеру как 
к источнику знаний, предоставляющему набор самой разнообразной 
информации. Педагог организует участие детей в различных дистанци-
онных олимпиадах, викторинах, конкурсах, что позволяет детям осу-
ществлять поиск информации в соответствии с выбранной темой, ее 
обработку и систематизацию. Весь спектр работ позволяет детям реали-
зовывать свой потенциал, учиться преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца.  

Дистанционные образовательные платформы и ресурсы: домашняя 
школа InternetUrok.ru обеспечивает изучение школьной программы  
с 1-го по 11-й класс, в ней содержатся видео уроков, тесты, тренажеры, 
задания.  

Применение презентаций расширяет диапазон условий, обеспечива-
ющих развитие личности, самостоятельности, повышение самооценки. 
В процессе проектно-исследовательской деятельности дети готовят пре-
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зентации для их представления на Всероссийский конкурс «Я — иссле-
дователь», республиканский конкурс «День науки» и другие. Тематика 
работ самая разнообразная: «Почему заяц следы запутывает?», «Есть ли 
вес у воздуха?». Ежегодно учащиеся под руководством педагога прини-
мают участие во всероссийских конкурсах: по языкознанию «Русский 
медвежонок», по математике «Кенгуру».  

Организация работы с особыми детьми не ограничивается только 
учебной деятельностью, большое внимание уделяется и социализации 
личности посредством объединения здоровых детей с детьми с ОВЗ. 
Это происходит в рамках образовательного процесса на занятиях по 
технологии, где дети работают с различными материалами (пластили-
ном, бумагой, красками, природным материалом), что способствует раз-
витию моторики.  

Мотивация обеспечивается благодаря вовлечению детей в творче-
скую деятельность по созданию мультфильмов. Они сами изготавлива-
ют персонажи, озвучивают и обыгрывают роли, накладывают музы-
кальный ряд, овладевая элементами мультипликации. 

Знания и навыки работы в сети Интернет, приобретаемые ребенком 
при обучении, становятся необходимыми и их родителям. Поэтому для 
взрослых, которые занимаются с особыми детьми, рекомендованы сай-
ты в Интернете:  

Kids Unity («Единство детей») — портал для детей с ОВЗ и их роди-
телей содержит статьи и книги по проблемам воспитания, обучения, 
реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

«Скорая помощь» — это виртуальная поликлиника, содержит раздел 
«Дети: психологические проблемы», предоставляет возможности бес-
платных консультаций психолога. 

«Город золотой» — это сайт для родителей детей-инвалидов, содер-
жит рекомендации врачей и педагогов, методики обучения и организа-
ции игр с помощью компьютера.  

«Дефектолог» — сайт для родителей, позволяет познакомиться 
с развивающими играми, пообщаться на форуме, получить консульта-
ции специалистов. 

«Дорога в мир» — это портал, объединивший семьи, в которых есть 
дети или взрослые люди с нарушениями развития.  

«Особые дети — МОГУТ» — это форум, где можно найти поддерж-
ку от врачей-профессионалов, обсудить проблемы особых детей и пути 
их решения.  
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Интегрированные сервисы Google, используемые для онлайн-
консультаций, форумы, чаты, средства аудио- и видеосвязи [5] позво-
ляют учащимся взаимодействовать не только с учителем, но и со 
сверстниками, что способствует их социализации. Создание условий 
для работы детям с особыми потребностями в цифровой образователь-
ной среде позволяет им осознавать себя «равными среди равных» неза-
висимо от своих психологических, физиологических особенностей.  

Таким образом, интернет-ресурсы, сервисы, используемые для обра-
зовательных целей, расширяют границы современного учебного заня-
тия, становятся настоящими помощниками педагога. Являясь средства-
ми обучения и развития, они позволяют сделать учебную деятельность 
более интересной и разнообразной, помогают адаптироваться детям 
в быстроменяющемся мире. Осуществляя свой педагогический поиск 
в отборе средств обучения и интернет-сервисов, педагог повышает свою 
профессиональную компетентность, совершенствуя свою компьютер-
ную грамотность.  
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С быстрым ростом развития информационных технологий меняются 
требования и к профессиональным качествам специалистов. В связи с 
этим и возникает потребность изменений условий подготовки будущих 
специалистов в вузах МЧС России. Ситуация, которая возникает в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф, требует 
квалифицированного управленческого решения. Главной задачей  
подготовки образовательных организаций МЧС России является подго-
товка высококвалифицированных специалистов, которые будут соот-
ветствовать запросам государства и общества [1]. Подготовка специали-
стов — многогранный процесс. В результате подготовки должны 
выходить высококвалифицированные, сознательные, нравственные 
и мотивированные специалисты. 

Анализ положений ФГОС ВО показывает необходимость подготов-
ки практико-ориентированных умений обучающихся вузов МЧС Рос-
сии. Это является важной составляющей в профессиональной подготов-
ке курсантов [1].  

Цифровизация образовательной среды должна существенно повы-
сить эффективность тактических действий спасателей. Например, ис-
пользование наземной и воздушной робототехники при разведке и ис-
следовании территории ЧС. Создание подобных технических устройств 
практически невозможно без использования цифровых технологий. 
Цифровые технологии наделяют уже имеющиеся механические устрой-
ства автономными свойствами. Оптические приборы и носители цифро-
вой памяти в настоящее время имеют огромные возможности передачи 
качественной информации на огромные расстояния. Квадрокоптеры, 
например, способны анализировать географию местности, выявлять 
температурные соотношения на поверхности земли, выявляя очаги  
возгорания или обнаруживая живые тела людей и животных. 

Модернизация учебного процесса направлена на повышение произ-
водительности и эффективности подразделений МЧС России, так как 
цена тому — человеческая жизнь. 

Такие цифровые технологии, как автоматизированные базы данных 
личного состава и материально-технического оснащения, активно внед-
ряются, повышая эффективность и улучшая обеспечение деятельности 
в подразделении МЧС России.  

В качестве примера рассмотрим характеристики цифровой платфор-
мы пожарной безопасности «Прометей». «Прометей» — программа, 
предназначенная для контроля за соблюдением пожарной безопасности 
зданий и сооружений, повышение уровня защищенности людей и иму-
щества от пожаров, отработки готовности к возникновению пожара 
и иным чрезвычайным ситуациям.  
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По своей сути программа представляет собой цифровой «двойник» 
какого-либо здания или сооружения. Таким образом, курсанты в про-
цессе обучения изучают особенности здания или сооружения на пред-
мет безопасности и эффективности всевозможных спасательных работ 
и тактики эвакуации, не выезжая на сам объект до тех пор, пока не бу-
дет освоен его цифровой «двойник». И лишь после отработки теорети-
ческих знаний в виртуальной реальности группы курсантов выезжают 
на объект для практических занятий. Такое использование цифровых 
технологий существенно повышает эффективность решения образова-
тельных задач при подготовке специалистов МЧС России. Кроме того, 
подобные программы по созданию и моделированию цифровых «двой-
ников», такие как AutoCAD, применяются для обучения самостоятель-
ного цифрового проектирования курсантами ФГБОУ ВО «Академия 
государственной противопожарной службы МЧС России» [2]. 

В образовательной программе курсантов вузов системы МЧС России 
в обязательном порядке должны быть разделы по изучению вопросов, 
связанных с проектированием. Выпускники должны уметь работать с 
базами данных, математической статистикой, алгоритмами расчетов 
вычислительных систем, а также управления современными техниче-
скими приборами, состоящими на вооружении МЧС России. 

Для формирования перечисленных навыков и умений должны быть 
соответствующие педагогические условия. Специальные организацион-
но-педагогические условия основаны на [1]: 

– требованиях государства, предъявляемых системе образования по 
профессиональной подготовке специалистов МЧС России; 

– заинтересованности вуза в подготовке конкурентоспособных спе-
циалистов, готовых оперативно решать текущие задачи в процессе обу-
чения; 

– требованиях будущих работодателей к молодым специалистам, не 
нуждающихся в дополнительной адаптации к условиям прохождения 
службы в системе МЧС России; 

– целеустремленности самих курсантов для реализации себя в про-
фессиональной деятельности. 

Для овладения обучающихся практико-ориентированными умения-
ми в вузах системы МЧС России необходимо достижение следующих 
целей: 

– ориентация курсантов на освоение действий, направленных на 
успешное решение профессиональных задач; 

– обогащение знаний, умений и компетенций в соответствии с тре-
бованиями профессиональных стандартов посредством решения ситуа-
ционных задач на специализированном полигоне; 
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– приобщение курсантов к производственно-технологической дея-
тельности при прохождении практик в спасательных подразделениях; 

– формирование навыков эффективного применения современных 
технических разработок и программного обеспечения, имеющихся на 
вооружении МЧС России [1]. 

Современный преподаватель вузов системы МЧС России должен ак-
тивно использовать цифровые технологии в процессе преподавания. 
Цифровизация уже стала нормой повседневности современного челове-
ка. Цифровые технологии должны в полной мере насытить систему об-
разования. По результатам опроса курсантов 1 и 2 курса ФГБОУ ВО 
«Академия государственной противопожарной службы МЧС России» 
наличие цифровых гаджетов, таких как планшет или смартфон, помо-
гают во внеурочное время усваивать и уточнять информацию, получен-
ную на занятиях.  

Преподавателям всех категорий сегодня уже следует принять неотъ-
емлемость цифровых технологий во всех сферах жизни современного 
человека, воспринимать их как потенциал огромных возможностей для 
реализации педагогических задач и подготовки профессиональных спе-
циалистов. Цифровые технологии, переплетенные с педагогическим 
чутьем и профессиональной грамотностью, мощное оружие в руках  
современного преподавателя. 
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В настоящее время педагогическая профессия является одной из  

самых востребованных, что подтверждается количеством вакансий 
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в образовательных учреждениях. Такая востребованность объясняется, 
с одной стороны, увеличением количества обучающихся в школе в свя-
зи с ростом рождаемости, с другой стороны, нежеланием части выпуск-
ников педагогических вузов работать в общеобразовательных учрежде-
ниях и постепенным старением педагогического состава. Возникает 
вопрос о мотивах выбора педагогической профессии. Интерес к данно-
му вопросу обусловлен также увеличением количества иностранных 
студентов, обучающихся по направлению подготовки Педагогическое  
образование.  

Направленность рассматривается многими учеными в качестве ве-
дущей характеристики личности. Б. Г. Ананьев описывает ее как основ-
ную жизненную направленность, А. Н. Леонтьев — как смыслоообра-
зующий мотив, С. Л. Рубинштейн — как динамическую тенденцию 
личности [6]. В направленности проявляются мотивация, ценностные 
ориентации, потребности, убеждения, интересы и прочее. Специалисты 
выделяют следующие виды направленности: личная направленность, 
направленность на взаимные действия, деловая направленность. Осно-
вой направленности личности является потребностно-мотивационная 
сфера, определяющая выбор профессии. 

Проблема мотивов и факторов выбора профессии изучалась различ-
ными учеными. Мотивы выбора профессии могут быть как внешними, 
так и внутренними. К внутренним мотивам относятся общественная 
и личная значимость профессии; удовлетворение, которое приносит 
работа; возможность общения, руководства другими людьми. К внеш-
ним мотивам можно отнести заработок, стремление к престижу, боязнь 
осуждения и т. д. Наиболее эффективным с точки зрения удовлетворен-
ности трудом и его результатом является преобладание внутренних  
мотивов в совокупности с положительной внешней мотивацией. 

Анализ результатов исследований показывает большое разнообразие 
мотивов выбора профессии. Л. А. Корожнева в своем исследовании 
наиболее часто встречающимся мотивом выбора педагогической про-
фессии называет стремление работать с детьми [3]. Также в исследова-
ниях Н. Б. Полковниковой наиболее часто отмечается мотив любви 
и помощи детям [5]. В исследованиях В. В. Барабанщиковой, К. С. Ге-
расимовой, Е. И. Мусякаевой и Е. С. Чуевой был выявлен такой наибо-
лее часто встречающийся мотив поступления в педагогический инсти-
тут, как желание получить диплом о высшем образовании (38 %). Далее 
по частоте встречаемости названы близость расположения учебного 
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заведения по отношению к дому (21 %) и стремление стать учителем 
(17 %) [2]. В исследованиях Е. Р. Алимовой и Т. И. Печенкиной выявле-
ны разнообразные мотивы, побуждающие к выбору профессионального 
пути. Если одни студенты нацелены на близость учебного заведения 
к дому, что говорит о неуверенности и, вероятно, об экономическом 
факторе, то другие практически не указывают данный мотив [1]. 

Изучение мотивов выбора педагогической профессии проведено на 
базе факультета общего и профессионального образования ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет». В исследовании принима-
ли участие 70 студентов. Из них 26 студентов, имеющих гражданство 
Туркменистана, и 44 российских студента. Для изучения направленно-
сти личности будущих учителей применялась ориентационная анкета 
(Б. Басс) [4]. 

В таблице 1 приведены средние значения по типам направленности 
личности у российских и иностранных студентов.  

Т а б л и ц а  1  

Средние значения по видам направленности личности  
у респондентов 

Тип направленности 
Средние значения (ср. балл) 

российские студенты иностранные студенты 

На себя (НС) 9,2 7,5 

На общение (НО) 7,3 9 

На дело (НД) 10,8 10,4 

 
И у российских, и у иностранных студентов преобладающей являет-

ся направленность на выполнение задачи. Значит, они заинтересованы 
в решении деловых проблем, ориентированы на деловое сотрудниче-
ство. Наименее выражена у российских студентов направленность 
на общение и совместную деятельность, у иностранных студентов — 
направленность на себя. 

В таблице 2 приведены профили личностной направленности рос-
сийских студентов. Почти третья часть российских студентов (29,6 %) 
имеют ориентированный на результат и совместную деятельность тип 
направленности (НЗ > НО > НС), еще почти треть имеют ориентирован-
ный на результат и на себя профиль (НЗ > НС > НО). 
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Т а б л и ц а  2  

Профили личностной направленности российских студентов (%) 

№ п/п Профили личностной направленности   Количество (%) 

1 НЗ > НО > НС 29,6 

2 НЗ > НС > НО 27,3 

3 НО > НЗ > НС 9 

4 НО > НС > НЗ 2,3 

5 НС > НЗ > НО 18,2 

6 НС > НО > НЗ 13,6  

 
Среди российских студентов выявлены 18,6 % студентов с профилем 

НС > НЗ > НО и 13,6 % с профилем НС > НО > НЗ. Профили, характе-
ризующие направленность на общение (НО > НС > НЗ и НО > НЗ > НС), 
встречаются реже. 

В таблице 3 приведены профили личностной направленности ино-
странных студентов.  

Т а б л и ц а  3  

Профили личностной направленности иностранных студентов (%) 

№ п/п Профили личностной направленности   Количество (%) 

1 НЗ > НО > НС 46,2 

2 НЗ > НС > НО 11,5 

3 НО > НЗ > НС  7,7 

4 НО > НС > НЗ 11,5 

5 НС > НО > НЗ 23,1 

 
Как показано в таблице 3, почти половина иностранных студентов 

(46,9 %) имеют ориентированную на результат и совместную деятель-
ность направленность личности (НЗ > НО > НС). У 23,1 % иностранных 
студентов встречается профиль НС > НО > НЗ: их больше заботит  
собственное благополучие, престиж и превосходство. Профиль 
НЗ > НС > НО определен у 11,5 % иностранных студентов, 
НО > НС > НЗ — у 11,5 % и НО > НЗ > НС — у 7,7 % иностранных  
студентов. 

Сравнительный анализ результатов исследования направленности 
личности с помощью t-критерия Стъюдента показал существование зна-
чимых различий между российскими и иностранными студентами по 
направленности на себя и направленности на общение. У российских 



94 
2. Теоретические и прикладные аспекты психологического сопровождения…

 

студентов больше выражена направленность на себя, у иностранных 
студентов — направленность на общение (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  

Результаты статистического анализа (по t-критерию Стъюдента) 

Виды направленности tэмп tкрит Уровень значимости 

На себя  2,1 1,99 p ≤ 0,05 

На общение 2,8 2,65 p ≤ 0,01 

На дело 0,4 1,99 p ≤ 0,05 

 
Мотивы выбора педагогической профессии изучались с помощью 

анкетирования, результаты которого приведены в таблице 5. Отвечая на 
вопрос: «Почему Вы выбрали профессию учителя?», больше половины 
и российских, и иностранных студентов называют желание получить 
высшее образование. Данный мотив непосредственно не связан с со-
держанием педагогической деятельности.  

Т а б л и ц а  5  

Мотивы выбора педагогической профессии респондентами (%) 

№  
п/п 

Мотивы выбора педагогической профессии 
Российские 
студенты 

Иностранные 
студенты 

1 Интерес к любимому предмету 15,9 61,5 

2 Желание обучать любимому предмету 31,8 26,9 

3 Желание работать с детьми 38,6 57,6 

4 Наличие педагогических способностей 20,5 11,5 

5 Желание иметь высшее образование 59 69,2 

6 Значимость педагогической профессии в обществе 13,6 11,5 

7 Стремление к материальной обеспеченности 6,8 7,7 

8 Так сложились обстоятельства 31,8 15,4 

 
Треть российских студентов называют такие мотивы, как «желание 

обучать данному предмету», «стремление работать с детьми», «так  
сложились обстоятельства». Мотивы осознания педагогических способ-
ностей, интереса к предмету, общественной значимости профессии 
и материальной обеспеченности назвали менее трети студентов. 

К наиболее часто встречающимся мотивам выбора педагогической 
профессии и российских, и иностранных студентов с профилями 
направленности личности, ориентированными на результат 
(НЗ > НО > НС; НЗ > НС > НО), относятся стремление работать  
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с детьми, желание иметь высшее образование, интерес к любимому 
предмету, желание обучать любимому предмету. 

К мотивам выбора педагогической профессии российских студентов 
с профилями направленности личности, ориентированными на общение 
(НО > НЗ > НС; НО > НС > НЗ), относятся желание работать с детьми 
и наличие педагогических способностей. У иностранных студентов 
с данным профилем часто встречается желание работать с детьми 
и иметь высшее образование. 

К мотивам выбора педагогической профессии российских студентов 
с профилями направленности личности, ориентированными на себя 
(НС > НЗ > НО; НС > НО > НЗ), относятся желание иметь высшее обра-
зование, обстоятельства и наличие педагогических способностей. 
У иностранных студентов с данным профилем часто встречается жела-
ние иметь высшее образование. 

Сравнение результатов анкетирования российских и иностранных 
студентов с помощью критерия хи-квадрат (χ2

эмп = 36,676; χ2
крит = 18,475 

при v = 7, p > 0,01) доказывают существование значимых различий. Рос-
сийские студенты чаще называют следующие мотивы выбора профес-
сии учителя: желание иметь высшее образование, желание работать 
с детьми, желание обучать любимому предмету. Иностранные студен-
ты, кроме перечисленных, указывают интерес к любимому предмету. 

Итак, результаты проведенного исследования подтверждают преоб-
ладание у российских студентов направленности на задачу и на себя, 
у иностранных студентов — направленности на задачу и на общение. 
Студенты с различными личностными профилями направленности 
имеют различные мотивы. Студенты с направленностью на задачу име-
ют мотив получения высшего образования, желание работать с детьми и 
обучать любимому предмету. Студенты с направленностью на общение 
чаще называют стремление работать с детьми. Студенты с направленно-
стью на себя указывают желание иметь высшее образовании и сложив-
шиеся обстоятельства. 
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Проблема оптимизации кадрового потенциала России становится все 

более острой, вызывающей обеспокоенность в профессиональных кру-
гах специалистов различных сфер деятельности. По мнению А. М. Ко-
кун, рельефно выделяются следующие аспекты: новые современные 
производственные сферы требуют наличия кадров с высоким уровнем 
разностороннего интеллектуального развития; изменения подготовки 
молодых специалистов, способных работать в смежных областях произ-
водства; разработки методов и методик диагностики уровня квалифика-
ции, инициативности, творческого потенциала требуемых специалистов, 
которые уже в ближайшее время займут передовые позиции в промыш-
ленности, культуре, туристической инфраструктуре страны [2]. Особое 
беспокойство вызывает обеспечение отдаленных российских регионов 
хорошо профессионально подготовленными перспективными трудовы-
ми кадрами. Понятие «кадровый потенциал общества» является обоб-
щающим таких категорий, как «трудовые ресурсы», «человеческий фак-
тор», «жизненные ресурсы социума». Сегодня кадровый потенциал 
трактуется как высокопрофессионально подготовленные специалисты, 
нацеленные на продуктивную производственную деятельность в раз-
личных сферах народного хозяйства страны. 

В 2017 году было проведено исследование насущных проблем  
кадрового потенциала учреждений, организаций и предприятий 20 
субъектов Российской Федерации самых разных форм собственности 
и направлений деятельности, осуществленного учеными Института гос-
ударственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации (ИГСУ РАНХиГС), главными аспектами которого стали вопро-
сы создания и развития кадрового потенциала России, так как в послед-
ние годы все явственнее прослеживается кризис профессиональной 
реализации специалистов в соответствии с полученным ими образова-
нием. Использовались методики массового опроса, диагностики трудо-
вых коллективов, анализа результатов деятельности. В итоге выявилось 
много интересных направлений, где, по мнению экспертов, требуется 
более пристальное внимание и непосредственное участие государства 
[3]. Г. В. Атаманчук выделил первостепенные направления деятельно-
сти, призванные сдвинуть с мертвой точки решение накопившихся про-
блем продуктивной подготовки и использования кадрового ресурса  
общества: 
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1) оптимизацию образовательной сферы в соответствии с потребно-
стями общества; 

2) научное регулирование занятости населения; 
3) устранение несоответствия кадрового потенциала потребностям 

федерального и региональных рынков труда; 
4) финансирование подготовки и развития кадрового потенциала; 
5) создание правовых основ защиты общества от непрофессиона-

лизма; 
6) контроль со стороны государства за соответствием профессио-

нальной подготовки персонала требованиям законодательства [1]. 
О. Л. Панченко отмечает, что поводом выделения мер оптимизации 

подготовки кадрового потенциала послужил отчет службы исследова-
ний Career.ru о трудоустройстве российских специалистов по специаль-
ности после окончания учебного заведения и их дальнейшей реализации 
в соответствии с полученным профессиональным образованием [5].  

Мы изучили конгруэнтность профессиональных ожиданий молодых 
специалистов и выполняемой ими в данное время профессиональной 
деятельности. Целью нашего исследования явилось выявление причин 
крайне низкой реализации профессиональных ожиданий молодых спе-
циалистов. Полученные результаты позволили нам констатировать, что:  

1. За последние двадцать лет отношение современного человека 
к труду претерпело определенные изменения в связи с усложнением 
социально-экономических условий, требований к личности специали-
ста, производственных отношений. При этом тот факт, в какой степени 
труд результативен, имеет не столь важное значение. Гораздо более 
значимо, насколько данная трудовая активность замечена обществом, 
так как осуществляющий ее человек — существо биосоциальное. 

2. Профессиональные ожидания сопровождают личность в ее разви-
тии, социализации и являются значимыми в период ее профессиональ-
ного становления. Низкая реализация профессиональных ожиданий 
приводит к кризисным явлениям в производственной и личностной 
сферах. 

3. Профессиональная реализация личности напрямую связана с цен-
ностными карьерными ориентациями (мотивами). Наше исследование 
показало, что наиболее ярко выраженными и статистически значимыми 
явились взаимосвязи между профессиональными ожиданиями и воз-
можностями управления своим карьерным ростом, стабильностью места 
жительства, способностью интеграции в смежные виды трудовой  
деятельности. 

4. Существует тесная положительная взаимосвязь между удовлетво-
ренностью профессиональной деятельностью и такими социально-



Бахтина С. В. 
99 

 

психологическими установками личности, как перспективность труда, 
общественное признание, удовлетворение своих материальных потреб-
ностей. 

5. Исследование степени реализации профессиональных ожиданий 
в профессиональной деятельности людей, получивших диплом о выс-
шем образовании, позволило нам констатировать, что менее половины 
испытуемых реализовали свои юношеские ожидания (40 %), не реали-
зовали — 60 % участников исследования. 

6. Уровень удовлетворенности респондентов осуществляемой ими 
трудовой деятельностью оказался критически низким. Только 43 % ис-
пытуемых удовлетворены профессиональной деятельностью, соответ-
ственно, не удовлетворенно 57 % респондентов. А это значит, что они 
не реализовались профессионально, эмоционально и психологически. 
Ряд респондентов отметили, что знания, полученные ими в учебном 
заведении, не пригодились в их профессиональной деятельности (32 %). 
Это еще один фактор, вызывающий неудовлетворение профессиональ-
ным трудом и, как следствие, кризис профессиональной реализации. 

Эксперты ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации (ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России) выделили основные 
причины, по которым выпускники вузов не реализуются в полученной 
профессии. Это, прежде всего, ярко выраженный дефицит рабочих мест 
на местном рынке труда и отсутствие на нем спроса на представителей 
ряда профессий. Следующая причина — отраслевая специфика россий-
ских регионов (отсутствие рабочих мест по данной специальности). 
Важными аспектами являются несоответствие уровня и качества подго-
товки выпускников требованиям работодателей и несоответствие пред-
лагаемых работодателями зарплат запросам дипломированных специа-
листов. Иногда причиной становится нежелание самих выпускников 
работать в сфере полученного ими образования [4]. 

Наше исследование показало, что доля респондентов, удовлетворен-
ных своей нынешней работой, напрямую зависит от того, соответствует 
ли их образование занимаемой должности, удовлетворяет ли их зара-
ботная плата, есть ли перспектива карьерного роста, благоприятна ли 
психологическая атмосфера на предприятии. По мнению экспертов 
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, допустимым порогом нереали-
зации профессиональных намерений является 53 %. Больший процент 
приводит к ухудшению ряда показателей профессиональной деятельно-
сти, среди которых текучесть кадров, производительность труда,  
дефицит либо вообще отсутствие специалистов в отдельных отраслях 
народного хозяйства, очень высокий уровень непрофессионализма [4]. 
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На сегодняшний день проблема самоопределения, формирования 
и становления личности в профессиональном плане становится все бо-
лее острой. Происходит смена поколений, социально-экономическая 
ситуация во всех странах усложняется, расширяется список новых  
профессий, человеку становится труднее определиться в своем профес-
сиональном предназначении и выборе. Поэтому знание сущности 
и закономерностей проявления социально-психологических факторов, 
особенностей их взаимосвязей с профессиональными ожиданиями лич-
ности и их реализацией делают возможным коррекцию последних с це-
лью продуктивного их соотнесения с родом трудовой деятельности, ее 
особенностями, престижностью, востребованностью и, как следствие, 
выход из создавшегося кризиса профессиональной реализации молодых 
специалистов.  
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следований и опыта применения форум-театра с обучающимися подросткового 
и юношеского возрастов. Данная технология отвечает актуальным запросам  
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современного образовательного процесса, поскольку имеет значительный потен-
циал для развития личности. 

Ключевые слова: форум-театр, «Театр угнетенных», интерактивная техноло-
гия обучения, совладающее поведение, копинг-стратегии, эмоциональный интел-
лект. 
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Forum	theater	as	an	interactive	technology		
in	modern	education	

The article describes the interactive technology "forum-theater", its features, struc-
ture and specifics of its implementation, based on the analysis of various studies and 
experience of using forum-theater with students of adolescence and youth. This tech-
nology meets the current needs of the modern educational process, since it has signifi-
cant potential for personal development.  
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В современной образовательной системе особое внимание уделяют 

интерактивным формам взаимодействия между педагогом и обучаю-
щимся. По данным научной электронной библиотеки elibrary.ru, количе-
ство публикаций за последние пят лет с ключевыми словами «интерак-
тивное взаимодействие с обучающимися» неуклонно растет (с 620 
в 2016 г. до 737 работ в 2020 г.). Значительный рост работ в последние 
два года вызван необходимостью обмена опытом перестройки образова-
тельного процесса в условиях пандемии COVID-19. Актуальным вопро-
сом все также остается поиск продуктивных форм работы с обучающи-
мися по формированию личности, способной совладать с различными 
жизненными ситуациями, в которых зачастую оказываются люди разно-
го возраста. В качестве одной из интерактивных форм предложена  
технология «форум-театр». 

Форум-театр, известный современному обществу, развился из 
«Народного театра угнетенных», появившегося в 1970-е годы в Брази-
лии под руководством Аугусто Боаля. Главной темой его спектаклей во 
второй половине XX века стала ситуация угнетения и насилия. Суть 
представления заключалась в совместном со зрителями поиске решения 
проблемы или выхода из сложной жизненной ситуации [7]. В процессе 
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работы режиссер разрабатывал новые технологии «Театра угнетенных»: 
образ-театр, невидимка-театр, форум-театр, связанные единой темой, 
но разные по целям и форме. Рассмотрим последний подробнее. 

Форум-театр схож с театральной постановкой, но при этом имеет 
важные отличительные особенности. Во-первых, разыгрываемая ситуа-
ция не имеет завершения, над финалом предлагается задуматься зрите-
лям. Проанализировав сюжет, они предлагают разные варианты разви-
тия проблемной ситуации, с которой столкнулся главный герой, 
и способы ее разрешения. Во-вторых, для организованной работы над 
поставленной актерами форум-театра проблемой вводится специальный 
персонаж — Джокер (в отечественной литературе чаще встречается 
«ведущий»). Роль Джокера важна при подготовке театрального акта, 
она заключается в налаживании доверительных отношений в коллекти-
ве актеров форум-театра, помощи в создании сюжета спектакля, поста-
новке театрального действия. Во время представления Джокер органи-
зует диалог со зрителями, задает вопросы, благодаря которым зрители 
активно включаются в обсуждение в интерактивной части. Наличие 
блоков «Обсуждение» и «Форум» в структуре форум-театра — это еще 
одна важная особенность, позволяющая нам относить данную техноло-
гию к интерактивным. В блок «Обсуждение» входит диалог Джокера и 
исполнителей со зрителями, в ходе которого они рассуждают, могла ли 
произойти эта история в жизни с другими людьми, какие по характеру 
главный и второстепенные герои и т. д. В блоке «Форум» зрителям 
предоставляется возможность принять самим участие в представлении 
вместе с исполнителями: зрители выходят на сцену и пробуют разные 
варианты поведения в предложенной ситуации. 

Одним из принципов проведения форум-театра является «равный — 
равному», в основу которого заложено представление о том, что Джоке-
ром и исполнителем любой роли могут быть непрофессиональные акте-
ры и режиссеры, а спектакль показывается той же социальной группе 
(школьники — школьникам, студенты — студентам и т. д.). По этой же 
причине текст представления непрофессиональными актерами, испол-
нителями форум-театра, оказывается максимально приближенным 
к реальной жизненной ситуации, благодаря чему чувства и эмоции ге-
роев находят отклик у зрителей, побуждая проявить эмпатию, задумать-
ся над поведением главного героя и его окружения и над продуктивным 
разрешением проблемы. 

На сегодняшний день технология «форум-театр» успешно применя-
ется в работе с подростками и молодежью, хотя и не достигла еще  
такой популярности, как иные интерактивные формы взаимодействия  
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(деловые игры, дебаты, тренинги и т. д.). Одной из организаций, актив-
но использующей форум-театр в работе и занимающейся популяризаци-
ей данной технологии, является «Центр толерантности» (г. Москва).  
Спектакли центра ориентированы на профилактику зависимостей 
и созависимостей, стереотипов и предрассудков, содействие формиро-
ванию навыков конструктивного поведения в сложных коммуникатив-
ных ситуациях. Организаторы форум-театра подчеркивают, что эффек-
тивность в работе с подростками и молодежью достигается благодаря 
возможностям технологии, а именно: подключению эмоциональной 
сферы; активному взаимодействию между участниками в ходе обмена 
решениями, мнениями, взглядами; привлекательной нетрадиционной 
формой обучения [2]. 

Е. Н. Прохорова и С. А. Гапонова, исследовавшие психолого-
педагогическое воздействие форум-театра на формирование адаптивно-
го поведения подростков, также отмечают значительные возможности 
рассматриваемой нами технологии и выделяют следующие позитивные 
изменения у обучающихся: «приобретение умений и навыков сотрудни-
чества, взаимодействия в своей группе, расширение активно используе-
мого инструментария позитивного поведения в конфликтной ситуации 
способствуют улучшению статуса подростка в группе сверстников, 
формируют ожидание успехов и положительное отношение к жизнен-
ным перспективам» [5, с. 154]. Эти изменения позволяют авторам гово-
рить о том, что интерактивная технология в силу имеющейся особенно-
сти организации работы, а именно совместного обсуждения разных 
вариантов исхода предлагаемой ситуации и инсценировки предложен-
ных продуктивных решений поставленной проблемы, обогащает опыт 
подростка, создает благоприятные условия для коррекции и профилак-
тики агрессивного поведения. 

Важным преимуществом данной технологии, по мнению Е. Н. Про-
хоровой, является ее опора на основные психологические новообразо-
вания подростничества (реакцию эмансипации, группирование со 
сверстниками, интересы, увлечения и т. д.) [5]. 

И. Д. Пелих предлагает использовать технологию «форум-театр» как 
средство профилактики и коррекции аддиктивного поведения. Перед 
форум-театром автор ставит задачу «создать атмосферу доверия и диа-
лога, в которой ребенок способен думать, пробовать и осознавать эф-
фективность множества стратегий» в разрешении проблемных ситуа-
ций, возникающих с окружающими (сверстниками, взрослыми), а также 
во внутриличностных конфликтах [4, с. 248]. И. Д. Пелих особую роль 
отдает ведущему форум-театра, который должен раскрепостить  
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подростка, наладить контакт с ним, мотивировать на инсценирование 
разных стратегий поведения в сложных ситуациях. Именно в этом автор 
видит ключ к качественному изменению обучающегося в процессе  
работы по коррекции аддиктивного поведения. 

А. В. Гришина и М. В. Косцова отдают предпочтение форум-театру 
как технологии формирования профессионально важных качеств сту-
дентов-психологов [1]. По их мнению, форум-театр является технологи-
ей, дающей возможность осознать проблему, получить навыки поиска 
путей ее решения, используя собственный опыт и опыт других людей, 
влиять на эмоциональный интеллект, формируя творческий подход 
к позитивному нестандартному решению проблемы. При этом должен 
осуществляться серьезный подход к анализу целевой аудитории: необ-
ходимо определить ее актуальные проблемы, особенности и потребно-
сти. Это призвано помочь исполнителям и ведущему (Джокеру) в по-
становке театра (инсценировке проблемы «угнетаемого» человека 
целевой аудитории) и организации форума (обсуждения со зрителями 
продуктивных стратегий поведения). 

Ученые отмечают имеющийся психопрофилактический и психокор-
рекционный эффект технологии как для зрителей, так и для исполните-
лей театра: «средства и техники интерактивного театра не только влия-
ют на сознание зрителей, но и формируют их активную позицию на 
эмоциональном, поведенческом уровнях у самих актеров» [1, с. 152]. 
Данный эффект прослеживается исследователями в разных проявлени-
ях: с одной стороны, приобретение человеком, находящимся в сложной 
ситуации, навыков совладающего поведения, принятие различных про-
дуктивных вариантов противодействия угнетателю; с другой стороны, 
люди, находящиеся в окружении угнетенного человека, получают  
новый опыт оказания помощи. А. В. Гришина и М. В. Косцова допол-
няют данные два проявления следующим практическим замечанием: 
в процессе проведения форум-театра возможно неожиданное выявление 
и иных, незапланированных изначально проблем. Их выявление, обсуж-
дение и совместный поиск путей разрешения также является желаемым 
результатом работы с молодежью в рамках форум-театра. 

Т. Г. Шатюк предлагает рассматриваемую интерактивную техноло-
гию использовать в работе по адаптации первокурсников к условиям 
обучения в учреждении высшего образования. Автор представляет  
форум-театр как синтез ролевой игры, ситуационного моделирования, 
мозгового штурма и тренинга [6]. Ученый приводит результаты иссле-
дования, проведенного в УО «Гомельский государственный универси-
тет им. Ф. Скорины» (г. Гомель, Беларусь), в которых наблюдаются  
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количественные и качественные изменения: у 28 % студентов снизился 
уровень ситуативной тревожности, студенты приобрели внутреннюю 
устойчивость к стрессовым ситуациям; они научились лучше понимать 
чувства других, сопереживать, стали более устойчивыми к влиянию 
группы и способными отстаивать собственное мнение. Студенты, 
участвовавшие в данном исследовании, отмечают, что подобная техно-
логия способствует формированию представления о том, как действо-
вать в сложной ситуации, какие пути решения будут более продуктив-
ными. На основании представленных результатов мы можем прийти к 
выводу, что данная интерактивная технология эффективна в работе по 
адаптации первокурсников к обучению в вузе. 

Иное исследование проводилось в УО «Витебский государственный 
университет им. П. М. Машерова» (г. Витебск, Беларусь). В рамках 
практико-ориентированного подхода подготовки специалистов соци-
альной сферы С. Д. Матюшкова предлагает инновационную интерак-
тивную форму работы — форум-театр. Респонденты, принявшие уча-
стие в исследовании, указывают, что технология способствует 
личностному развитию, поскольку имеет такое преимущество, как  
возможность без страха осуждения предложить различные варианты 
развития проблемной ситуации, также проиграть их в симуляционном 
режиме, получив при этом практические навыки взаимодействия. Среди 
студентов данная технология нашла положительные отклики, так как 
более 80 % опрошенных считают ее актуальной, эффективной и доступ-
ной для применения в своей профессиональной деятельности [3]. 

Изучив опыт применения такой интерактивной технологии, как  
форум-театр, мы приходим к следующим выводам: 

1. Форум-театр как инновационная интерактивная технология, в ко-
торой сочетаются элементы тренинга, ситуационное моделирование 
конфликтов, отражающих актуальную проблему, и дискуссия с сов-
местным поиском путей разрешения ситуации, оказывает психокоррек-
ционное и психопрофилактическое воздействие на участников процесса 
(как зрителей, так и исполнителей ролей). 

2. Технология понятна и доступна участникам образовательного 
процесса, не требует специальной подготовки (например, актерского 
мастерства), хотя и предполагает важную подготовительную работу по 
анализу целевой аудитории, составлению сюжетной линии предъявляе-
мой проблемной ситуации и умение Джокера (ведущего) вести диалог 
со зрителями. 

3. Несмотря на разностороннее применение технологии (одни ис-
пользовали форум-театр в процессе коррекции аддиктивного и агрес-
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сивного поведения подростков, другие — в процессе адаптации перво-
курсников, третьи — в профессиональной подготовке студентов разных 
профилей), все исследователи  отмечают актуальность использования 
интерактивной формы работы с подростами и молодежью, повышенный 
интерес участников к технологии, качественные и количественные из-
менения в поведении обучающихся и, как следствие, эффективность 
применения форум-театра в образовательном процессе. 

Таким образом, мы можем предположить, что рассмотренные воз-
можности и особенности интерактивной технологии «форум-театр» бу-
дут способствовать формированию продуктивных копинг-стратегий 
студентов в конфликтных ситуациях, что составит суть нашего даль-
нейшего исследования. 
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В последнее время как за рубежом, так и у нас в стране все большее 
внимание уделяется проблеме эффективности человеческой деятельно-
сти в связи с проблемой профессионального роста и развития личности 
и требованиями к профессиональным качествам человека, достижения 
им более высоких профессиональных результатов [1; 2]. 

Исследователи установили, что самоэффективность играет суще-
ственную роль в достижении целей, является ресурсом в борьбе со 
стрессом. А. Бандура различал, например, ожидание эффективности 
и ожидание результатов [4] и, кроме этого, считал, что вера в собствен-
ную эффективность зависит от типа деятельности и среды, в которой 
она протекает. М. И. Гайдар выделил 3 вида самоэффективности: дея-
тельностная, коммуникативная и личностная [5]. Исследования в рамках 
профессионального становления личности позволяют рассматривать 
самоэффективность как один из самых важных аспектов самореализа-
ции в становлении карьеры.  

Результаты исследований показывают, что восприятие собственной 
эффективности влияет на решения, действия и переживания, на целепо-
лагание и настойчивость, воздействующих, в свою очередь, на поведе-
ние и эффективность деятельности. Уверенность человека в собствен-
ной эффективности влияет на представления его о своем карьерном 
пути. С самоэффективностью также связаны уровень притязаний и мо-
тивационный компонент личности [4]. Исследователи замечают, что 
ощущение самоэффективности растет в большей степени, если успех 
достигается самостоятельно, связан с верой человека в свою способ-
ность добиваться необходимых результатов и защищает от деструктив-
ных реакций на неудачи впоследствии. Деструктивные реакции, на наш 
взгляд, могут быть связаны с включением защитных механизмов лично-
сти, которые защищают человека от деструктивных эмоций и одновре-
менно уменьшают его целенаправленную активность, инициативность 
и ответственность. Самоэффективность взаимосвязана со многими па-
раметрами и феноменами, в том числе с совледающим поведением [3].  

Данное исследование посвящено изучению жизненного стиля и са-
моэффективности в их взаимосвязи. Гипотеза исследования основана на 
предположении о том, что особенности жизненного стиля личности 
взаимосвязаны с самоэффективностью, и эта взаимосвязь отличается 
у студентов и сотрудников различных предприятий. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие 
методики: «Диагностика самоэффективности» (Дж. Маддукса  
и М. Шеер в модификации Л. Бояринцевой), методика Р. Плутчика  
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и Х. Келлермана «Индекс жизненного стиля». В исследовании приняли 
участие испытуемые в количестве 60 человек, среди них 30 студентов 
и 30 сотрудников различных предприятий. 

Результаты исследования предоставлены в форме диаграмм (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Распределение показателей самоэффективности  

по методике «Диагностика самоэффективности» (Дж. Маддукс, М. Шеер  
в модификации Л. Бояринцевой) среди сотрудников предприятий (%) 

 
По результатам проведенного исследования выявилось, что самый 

высокий процент по категории «Самоэффективность в сфере предмет-
ной деятельности» приходится на средний уровень (74 %), а по катего-
рии «Самоэффективность в сфере межличностного общения» высокий 
процент (77 %) соответствует низкому уровню и, кроме того, по по-
следней категории высокий показатель у данной выборки испытуемых 
обнаружен не был.  

По категории «Самоэффективность в сфере предметной деятельно-
сти» 60 % студентов характеризуются высоким уровнем выраженности 
самоэффективности в сфере предметной деятельности, 23 % студентов 
имеют средний уровень выраженности самоэффективности в сфере 
предметной деятельности, у 17 % студентов выявлен низкий уровень 
выраженности самоэффективности в сфере предметной деятельности 
(рис. 2). 

По категории «Самоэффективность в сфере межличностного обще-
ния» 40 % студентов характеризуются высоким уровнем выраженности 
самоэффективности в сфере межличностного общения, 34 % студентов 
имеют средний уровень выраженности самоэффективности в сфере 
межличностного общения, у 26 % студентов выявлен низкий уровень 
выраженности самоэффективности в сфере межличностного общения. 
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Рис. 2. Распределение показателей самоэффективности по методике  

«Диагностика самоэффективности» (Дж. Маддукс, М. Шеер  
в модификации Л. Бояринцевой) среди студентов (%) 

 
Проведенный статистический анализ с помощью углового преобра-

зования Фишера (φ*) позволяет констатировать, что по данным катего-
риям две выборки значимо отличаются. По категории «Самоэффектив-
ность в сфере предметной деятельности» на высоком уровне  
(φ*эмп = 2,927, p < 0,05), на среднем уровне (φ*эмп = 4,063, p < 0,05), а по 
категории «Самоэффективность в сфере межличностного общения» на 
низком уровне (φ*эмп = 4,063, p < 0,05). Таким образом, можно сказать, 
что для работающих сотрудников характерно низкое оценивание себя 
в сфере общения, а для студентов характерно высокое оценивание себя 
в обеих сферах. Можно предположить, что средний уровень оценивания 
себя работающими по категории «Самоэффективность в сфере предмет-
ной деятельности» может быть связан с большей критичностью к себе, 
чем это характерно для юношества. Кроме того, можно увидеть, что 
студенты выше оценивают собственную эффективность в сфере пред-
метной деятельности, чем в сфере общения.  

Что касается защитных механизмов личности, то, судя по результа-
там исследования, категории испытуемых отличаются только по трем 
механизмам: «Рационализация» (φ*эмп = 2,29), «Гиперкомпенсация» 
(φ*эмп = 2,195), «Регрессия» (φ*эмп = 1,784), при уровне значимости 
р < 0,05. Причем, у работающих больше в процентном соотношении 
проявляется «Рационализация», а «Регрессия» и «Гиперкомпенсация» 
более свойственны студентам. Кроме того, мы предположили, что за-
щитные механизмы личности связаны с самоэффективностью в сфере 
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общения и деятельности. Так, например, обнаружено, что самоэффек-
тивность в сфере общения взаимосвязана с механизмами «Рационализа-
ция» (–0,46) и «Вытеснение» (–0,45) при р < 0,05. Таким образом, мож-
но предположить, что средний уровень оценивания себя работающими 
по категории «Самоэффективность» в сфере предметной деятельности 
может быть связан с большей критичностью к себе, чем это характерно 
для юношества. Кроме того, можно увидеть, что студенты выше оцени-
вают собственную эффективность в сфере предметной деятельности, 
чем в сфере общения. 

Выявленная взаимосвязь самоэффективности личности и механиз-
мов психологической защиты позволяет сказать, что повышение са-
моэффективности личности, являющейся частью самосознания, может 
быть связано и с осознаванием защитных механизмов контактирования 
с собой и другими людьми.  
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В статье раскрыто понятие медиации, показаны особенности создания служ-
бы медиации в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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го поведения воспитанников. Технология медиации определена в качестве про-
ектной идеи, что позволило ГБУ Республики Марий Эл «Люльпанский центр 
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В современной России происходит увеличение количества правона-
рушений, совершаемых подростками. Исследователи проявляют инте-
рес к причинам и предикатам асоциального поведения несовершенно-
летних, разрабатывают систему мер профилактики. Одной из таких 
технологий, способствующих формированию социального опыта детей 
и подростков, можно считать медиацию. 

Цель исследования: раскрыть понятие медиации, показать особенно-
сти создания службы медиации в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

Общий подход к созданию служб медиации в образовательной орга-
низации представлены в Типовом положении о службе медиации в об-
разовательном учреждении. Основные подходы к созданию службы 
медиации включают в себя следующие этапы: анализ потребности → 
анализ структуры → концепция/проект → разработка/реализация → 
процесс апробации и внедрения → оценка/оптимизация.  

Методологическую основу создания службы медиации заложили 
ученые в области социологии (В. В. Андреев, М. В. Гвоздарева), психо-
логии (А. Д. Карпенко, Ю. В. Глузман, А. Ю. Коновалов, О. Г. Смоля-
нинова) и другие. 

В российском законодательстве процедура медиации регулируется 
Федеральным законом от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)».  

Анализ существующих подходов к медиации показал, что социаль-
но-психологическая помощь участникам образовательного процесса 
с применением медиативной технологии снижает конфликтность уча-
щихся и обеспечивает профилактику правонарушений несовершенно-
летних. В медиации дети учатся управлять конфликтами, принимать 
решения и отвечать за свои поступки, слушать оппонента [1, с. 324], 
то есть они овладевают арсеналом навыков, владение которыми будет 
способствовать формированию будущей эмоционально компетентной 
личности.  

Большинство исследователей рассматривают модели организации 
школьных служб медиации [4]; однако не менее актуально создание 
службы медиации и ее дальнейшее функционирование в организациях 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посколь-
ку воспитанники таких организаций испытывают дефицит эмоциональ-
ного отклика от окружающих. 

Медиация в практическом отношении представляет собой метод 
разрешения конфликтов [3], многоэтапную процедуру переговорного 
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процесса [2, с. 18]. Роль медиатора заключается в примирении конфлик-
тующих сторон; в стимулировании их уважительного отношения к цен-
ностям и интересам друг друга; в направлении их к сотрудничеству, 
удовлетворяющему обе стороны. 

Целевыми ориентирами создания службы медиации определены 
следующие:  

 создание благоприятного психологического климата в микрокол-
лективах воспитанников и коллективах сотрудников;  

 применение воспитательных форм работы с детьми и подростка-
ми, обеспечивающих формирование активной гражданской позиции 
у обучающихся, чувства ответственности за свои действия и поступки;  

 воспитание культуры конструктивного разрешения конфликтов;  
 повышение качества жизни воспитанников Центра за счет медиа-

тивного подхода.  
Для использования медиативных практик, по мнению О. Г. Смоля-

ниной и В. В. Коршуновой, «важно выявить ценностные установки 
участников образовательного процесса» [5, с. 16]. Поэтому основной 
идеей инновационного проекта «Служба медиации как ресурс формиро-
вания социального опыта и профилактики асоциального поведения вос-
питанников Центра», реализуемого на базе ГБУ Республики Марий Эл 
«Люльпанский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», стало создание службы медиации. Ее социальный кон-
текст состоит во включении воспитанника в открытое обсуждение воз-
никающих проблем. Направление, заявленное в теме проекта, является 
инновационным, так как обеспечивает социализацию детей и молодежи 
в новом социальном контексте принятия воспитанника Центра как рав-
ного.  

Для реализации проекта имеется обширная ресурсная база и штат 
высококвалифицированных специалистов Центра. В качестве партнера 
проекта выступают Министерство образования и науки Республики  
Марий Эл, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

Сотрудники Центра обучаются навыкам применения технологии  
посредничества в урегулировании конфликтных ситуаций путем фор-
мирования культуры диалога, развития навыков эффективного взаимо-
действия. В Центре имеется опыт психолого-педагогического сопро-
вождения детей группы риска, включающий выявление причин 
деформации в развитии личности; поиск средств и способов их миними-
зации; оказание разносторонней помощи в урегулировании отношений 
со сверстниками и взрослыми.   
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Реализуемый в Центре проект предполагает достижение следующих 
результатов:  

1. Повышение уровня психологической безопасности и комфортно-
сти воспитательной среды, снижение количества конфликтных ситуа-
ций путем интеграции медиативных и восстановительных принципов 
«группами равных» в систему взаимодействия воспитанников.  

2. Обучение навыкам конструктивного взаимодействия с другими 
людьми, умению предотвращать и разрешать спорные и конфликтные 
ситуации путем реализации основных образовательных программ, 
направленных на повышение социальной адаптации и развитие комму-
никативной компетентности субъектов воспитательного процесса. 

3. Обеспечение профилактики социально опасного поведения, 
агрессивных проявлений среди детей, преступности среди несовершен-
нолетних путем внедрения медиативного метода в практику воспитания. 

4. Проведение психологических тренингов, направленных на обуче-
ние навыкам применения технологии посредничества в разрешении 
конфликтных ситуациях, через проигрывание ролевых ситуаций между 
педагогом и воспитанником, воспитанником и воспитанником, педаго-
гом и педагогом, а также на формирование образа педагога, который бы 
мог выступить в роли посредника между участниками конфликта. 

5. Создание органа самоуправления из числа подростков — «группа 
равных» — и их обучение медиативным техникам, выработке адекват-
ного реагирования в конфликтных ситуациях.  

6. Приобретение социального опыта выстраивания отношений через 
«группу равных», предоставление возможности самореализации и со-
здания условий социализации в кругу сверстников для учащихся, не 
вписывающихся в стандарты и общепринятые рамки. 

Таким образом, технологии медиации, используемые в работе Цен-
тра для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поз-
волят обеспечить профилактику конфликтов, будут способствовать 
профилактике асоциального поведения воспитанников. Перспективами 
проекта может стать сетевое взаимодействие с другими субъектами 
профилактики правонарушений несовершеннолетними Республики  
Марий Эл. 
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Депрессия все чаще рассматривается как неизбежный атрибут со-
временного общества. Так, например, известно, что не менее трети жи-
телей США принимают антидепрессанты и транквилизаторы. По про-
гнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ближайшее 
время депрессии займут второе место в мире по распространенности 
после сердечно-сосудистых заболеваний. Лечением депрессий занима-
ются врачи-психиатры, однако люди в состоянии депрессии нередко 
обращаются в первую очередь к психологу, а не к врачу. Поэтому пси-
холог-консультант должен понимать, что такое депрессия, как она про-
является, каковы особенности работы с клиентом в депрессии, а в каких 
случаях помощь психолога будет неэффективна и стоит порекомендо-
вать клиенту обратиться к врачу.  

Если говорить о причинах депрессии, то на сегодняшний день 
наиболее признанной является биопсихосоциальная модель, отражаю-
щая взаимосвязь биологических, психологических и средовых факторов 
в происхождении депрессивных расстройств [3]. Биологические причи-
ны состоят в нарушении биохимических процессов в организме, психо-
логические — в искажении образа «Я» и представлений об окружаю-
щем мире, средовые — в повышенной стрессогенности современной 
жизни, чрезмерных требованиях к человеку со стороны общества, навя-
зывании ему «культа успеха». Кросскультурные исследования показы-
вают, что в культурах, основанных на приоритете успеха и высоких до-
стижений, намного чаще встречается депрессия, чем в обществах, где 
успех не является культом. Так, например, в последние несколько лет в 
Японии появилась условная группа молодежи, как правило, до 30 лет, 
называющая себя хикикомори. Этим словом называют людей, добро-
вольно «заточивших» себя в стенах собственного дома, отказавшихся от 
контактов с социумом и общающихся только со своими ближайшими 
родственниками, проживающими вместе с ними. Это явление включает 
ряд патологических состояний личности: социофобию, агорафобию, 
депрессию, тревожное расстройство и др. 

Депрессия как заболевание входит в группу болезней, которые 
называются «аффективными расстройствами», то есть расстройствами 
настроения. Проявления депрессии очень разнообразны и варьируют 
в зависимости от формы заболевания. Обычно выделяют четыре обла-
сти проявления депрессивной симптоматики: эмоциональную, поведен-
ческую, когнитивную и физиологическую.  

Среди эмоциональных проявлений на первый план выступает по-
давленное настроение, чувство внутреннего напряжения, раздражитель-
ность, тревога, утрата способности радоваться жизни, недовольство  
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собой, чувство вины, отчаяние. К поведенческим проявлениям относят-
ся пассивность, трудности вовлечения в целенаправленную активность, 
склонность к уединению, отказ от развлечений, иногда злоупотребление 
алкоголем или другими психоактивными веществами, дающее времен-
ное облегчение. Мышление человека в депрессии характеризуется 
трудностями принятия решений, преобладанием негативных мыслей 
о себе и своей жизни, обесцениванием достижений, мыслями о соб-
ственной ненужности, беспомощности. На уровне физиологии клиенты 
жалуются на нарушение сна, аппетита, функций кишечника, снижение 
сексуальных потребностей, снижение энергии и повышенную утомляе-
мость. 

В когнитивном подходе принято говорить о так называемой депрес-
сивной триаде как об основных симптомах данного расстройства, 
а именно:  

1) сниженное настроение и ангедония как неспособность получать 
удовольствие от жизни, переживать радость; 

2) нарушения мышления: преобладание негативных пессимистиче-
ских мыслей, заторможенность интеллектуальных процессов; 

3) снижение общего энергетического фона, проявляющееся в утом-
ляемости, пассивности, снижении мотивации к деятельности. 

Диагноз депрессивного расстройства ставится тогда, когда симпто-
мы депрессии длятся не менее двух недель. Начало депрессии может 
быть вызвано какими-либо стрессовыми факторами, но ее дальнейшее 
развитие и углубление уже не связано с жизненными обстоятельствами. 
Этим объясняются те, казалось бы, странные случаи депрессии, когда 
она появляется у людей, у которых все в жизни складывается благопо-
лучно, во всяком случае с позиции социальной успешности. 

Р. Кочюнас предупреждает, что психолог должен разобраться, с ка-
кого рода депрессией он столкнулся: с тяжелым психотическим состоя-
нием, когда необходима помощь психиатра, с невротической депрес-
сией или с нормальной человеческой реакцией на утрату. В первом 
случае требуется помощь психиатра, во втором и третьем — психолога 
и (или) психотерапевта. 

Степень выраженности депрессии может быть разной. Эндогенная 
депрессия и тяжелая экзогенная депрессия требуют медикаментозной 
психиатрической помощи. Однако к психологу обычно обращаются 
клиенты в начальной стадии депрессии. При этом человек может жало-
ваться на душевную боль, чувство тоски, беспомощности, разочарова-
ния, обиды. Нередко возникает чувство растерянности, непонимания 
того, «кто я, чего я хочу и где мое место в жизни». Родственники  
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обычно пытаются помочь, утешают, говорят, что все наладится, побуж-
дают к активным действиям, предлагают отдохнуть, развлечься, пооб-
щаться с друзьями и т. п., но все это почти не помогает. В итоге у близ-
ких людей может появиться раздражение и даже злость на своего 
родственника, который, будучи внешне совершенно здоровым челове-
ком в здравом уме, ведет себя пассивно и ничего не делает. Окружаю-
щие не понимают этого, воспринимают такое поведение как проявление 
лени, душевной слабости, безволия. Депрессивное расстройство может 
начаться также неожиданно, как настигает зубная боль, онкология или 
инфаркт. Только если соматически больному хотя бы сочувствуют, то 
больного депрессией окружающие не понимают, думают, что надо про-
сто «взять себя в руки», «отвлечься», «переключиться», «заняться спор-
том и начать ходить в бассейн», «встретиться с друзьями» и т. п. Все это 
очень хорошо для душевно здорового человека, у которого просто пло-
хое настроение, но человеку в депрессивном состоянии такие советы не 
помогают. 

В результате человек еще продолжает работать, учиться, он справля-
ется со своими повседневными обязанностями, но душевная боль уси-
ливается, и он буквально проваливается в пучину отчаяния, становится 
безразличным ко всему. На этом этапе уже требуется помощь врача 
психиатра или психотерапевта. Но на начальных стадиях депрессии 
психологическая помощь в форме доверительной беседы может стать 
средством профилактики дальнейшего ухудшения депрессивного состо-
яния. Современные исследования показывают, что применение только 
медикаментозных методов обладает краткосрочной эффективностью: 
интенсивность симптомов снижается, однако способы взаимодействия 
человека с окружающим миром остаются прежними, что, в свою оче-
редь, приводит к хронификации депрессии [3].  

Психолог-консультант обычно имеет дело с так называемой реак-
тивной депрессией, которая возникает как реакция на травмирующие 
события, конфликты и утраты. Однако не эти события сами по себе яв-
ляются причиной депрессии, а то, как человек к ним относится, как их 
интерпретирует и какие выводы из них делает. Представители когни-
тивного направления психотерапии А. Бек и А. Эллис очень хорошо 
показали, в чем состоит специфика «негативного мышления» депрес-
сивного клиента: «Убеждения депрессивных пациентов отличаются 
очень сильным акцентом на разного рода долженствованиях, возведен-
ных в разряд всеобъемлющих жизненных правил» [1, с. 137]. 

Клиенты часто жалуются на чувство тревоги и беспокойства, на раз-
дражительность, страх перед будущим, страх осуждения, чувство «по-
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тери себя». Человек в состоянии депрессии может также испытывать 
и определенную враждебность, озлобленность, каким бы подавленным 
и несчастным он ни был. Это может быть гнев на себя, на другого чело-
века или на жизненные обстоятельства в целом, но этот гнев почти не 
проявляется, так как бессознательно подавляется клиентом. Поскольку 
человек не дает открыто проявиться гневу, он приобретает форму само-
обвинения, и человек попадает в заколдованный круг. Поэтому депрес-
сию иногда называют «перевернутой злостью». М. М. Решетников пи-
шет о том, что клиент «…оценивал себя обычно с точки зрения 
«доминантного другого» и оценивал не всегда верно. Он постоянно за-
ботился лишь о получении одобрения, любви, восхищения или хотя бы 
заботы и внимания от этого «доминантного другого». Осознание этих 
интерпретаций приходит не сразу, но, когда оно станет реальным, 
обычно проявляется мощный гнев на «доминантного другого» [2, 
с. 143]. Психолог может помочь клиенту проявить агрессивные импуль-
сы, чтобы он мог выйти из пассивного состояния и начать проявлять 
активность.  

Понимая причины и сущность депрессивного расстройства, психо-
лог-консультант может эффективно помогать клиентам с учетом следу-
ющих моментов: 

1. Реактивная и невротическая депрессия лечится только в процессе 
межличностного контакта. По мере проговаривания и проживания де-
прессии ее симптомы начинают ослабевать. Вот почему необходимо, 
даже в случаях тяжелой клинически ярко выраженной депрессии, не 
только медикаментозное лечение антидепрессантами, но и психологи-
ческое сопровождение. 

2. Психолог должен быть чувствителен к эмоциональному состоя-
нию клиента и толерантен к его негативным эмоциям, которых бывает 
очень много, особенно вначале. Клиент должен увидеть в психологе 
возможно единственного человека, который действительно его понима-
ет и не считает его состояние ленью или «блажью». 

3. Необходимо ориентировать клиента на достаточно длительный 
процесс психологической работы, который может длиться от несколь-
ких месяцев до года. Вначале стоит разъяснить клиенту, что такое де-
прессия, как она может протекать и сколько времени и усилий может 
потребоваться на ее преодоление. 

4. В начале работы с клиентом психолог должен проявлять актив-
ность в разговоре, не подавляя при этом активности клиента. Нужно 
разговаривать с клиентом о его трудностях и обстоятельствах, о его пе-
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реживаниях и тревогах, и в то же время активно слушать его «между 
строк». Как считает М. М. Решетников, очень важно «…вначале ориен-
тироваться на поддерживающий подход… сосредоточиться на слуша-
нии и попытке понять не столько причины, сколько сложившиеся у па-
циента представления и взгляд пациента на его страдание» [2, с. 142].  

5. Психолог должен быть готов вместе с клиентом переживать кри-
зисы, не отчаиваться, когда кажется, что все, что уже сделано и чего 
добились в ходе работы, было напрасно, и состояние клиента вновь 
ухудшилось. Психологическая помощь в случае депрессии — это слож-
ный и длительный процесс, в котором есть спады и подъемы. Важно не 
отступать и не терять надежды, верить самому и поддерживать клиента, 
даже если кажется, что все бесполезно. А. Бек и соавторы работы «Ко-
гнитивная терапия депрессии» пишут об этом так: «Терапия часто сле-
дует неровным курсом, с подъемами и спадами. Только некоторые па-
циенты быстро преодолевают депрессию, большинство же идут 
к выздоровлению зигзагообразным путем. Разумеется, все хотят мгно-
венного эффекта, но терапия — это длительный процесс, требующий 
немалых усилий и от терапевта, и от пациента, и ждать мгновенных ре-
зультатов просто не приходится» [1, с. 173]. 

6. Психолог должен быть готов поддержать клиента не только на 
консультации, но и вне консультативных встреч (возможно, разговора-
ми по телефону), хотя при обычном консультировании такое нарушение 
границ личной жизни психолога не приветствуется. 

7. В процессе доверительной беседы нужно оказывать помощь кли-
енту в «обретении себя», так как в депрессии может утрачиваться ощу-
щение самости, подлинности собственного внутреннего мира, истинно-
го «Я». Так сказала об этом одна клиентка автора статьи: «Когда-то 
я потеряла себя... А теперь понимаю, что неважно, правильно ли то, что 
ты думаешь, важнее то, что ты чувствуешь. И если, чувствуя это, тебе 
хорошо, значит, именно это и правильно». 

8. Наиболее оптимальным методом работы с клиентами в депрессии 
представляется сочетание когнитивно-поведенческого и гуманистиче-
ского клиент-центрированного подходов. Когнитивный подход позво-
ляет «вскрыть и модифицировать конкретные дисфункциональные 
убеждения пациента» [1, с. 137], а клиент-центрированный подход  
позволяет установить тесную эмпатическую связь с клиентом и благо-
даря ей услышать, почувствовать и понять его, а клиенту помогает  
ощутить эмоциональную поддержку и найти в себе силы и ресурсы для 
исцеления.  
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Формирование	творческой	личности		
посредством	проектной	технологии	

В статье показано влияние проектной технологии на развитие личности обу-
чающегося. Исследование проводилось среди обучающихся, что позволило вы-
явить виды компетенций, присущие творческой личности школьника. Разрабаты-
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школьниками подтверждена в рамках работы научно-практических конференций. 
Представлены примеры социальных проектов. 
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The article shows the influence of project technology on the development of the 
student's personality. The study was conducted among students, which allowed to iden-
tify the types of competencies inherent in the creative personality of the student. By de-
veloping projects, students have acquired the skills to independently organize their ac-
tivities, control it, assess risks and find ways to resolve them. The effectiveness of the 
use of project technology in working with schoolchildren has been confirmed in the 
framework of scientific and practical conferences. Examples of social projects are pre-
sented. 
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В современном этапе развития образования обучающийся должен 
уметь самостоятельно и осмысленно ставить цели, планировать пути 
самообразования, проявлять инициативу, совместно с другими находить 
способы творческого решения проблем. Данная цель в образовании ча-
стично достигается при изучении учебных предметов, но полностью ее 
можно достичь при выполнении работ научного характера, в том числе 
в рамках проектной деятельности. 

По мнению В. А. Наумовой, проектные технологии (метод проек-
тов) — это взаимодействие в ходе обучения и обучение в системе соци-
ального взаимодействия, при котором учащиеся принимают и выпол-
няют различные социальные роли (организатора, лидера, исполнителя 
и др.) и приучаются, готовятся к их выполнению в процессе решения 
проблемных задач в ситуациях реального взаимодействия [3].  

Большинство ученых (Г. Н. Ильин, Т. Г. Новикова, А. С. Сиденко, 
А. В. Сухомлинов, Л. О. Филатова) рассматривают проектную техноло-
гию как инструмент развития системного мышления, стремления к до-
быванию знаний, навыков самостоятельного их приобретения и теоре-
тического анализа, формирования адекватной самооценки [2, с. 20]. 
Проектная деятельность способствует формированию функциональной 
грамотности личности обучающегося, развитию его творческих способ-
ностей, самостоятельности, оригинальности мышления, независимости. 

В практике работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Козьмодемьянска» активно используются проектные технологии. 
Разработано положение в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего 
образования, которое определяет основы по организации индивидуаль-
ных проектов. Выполнение индивидуального проекта обязательно для 
каждого старшеклассника.  

Данный вид работы представляет собой учебный проект, выполняе-
мый учащимся самостоятельно под руководством педагога с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении со-
держания в избранных областях знаний, видах деятельности, способ-
ность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность. Проект выполняется в течение одного или двух лет 
с представлением промежуточного результата работы в конце  
10-го класса и завершенного разработанного проекта в 11-м классе, ли-
бо два разных проекта, завершенных в 10-х и в 11-х классах. Каждый 
ученик 10-го класса имеет возможность выбора темы индивидуального 
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проекта [4]. На защите проектов обучающийся должен продемонстри-
ровать свои социально-личностные компетенции, навыки публичного 
выступления. Индивидуальные проекты оцениваются экспертами,  
лучшие из проектов представляются на научно-исследовательских  
конференциях регионального и межрегионального уровня.  

Например, проект «Вербальное общение среди молодежи» стал по-
бедителем в VIII межрегиональной научно-практической конференции 
обучающихся «Шаг в науку» и призером в рамках молодежного онлайн-
форума «Создавая будущее вместе с МарГУ» на площадке «Мир психо-
логии». Результатом проекта стало создание одностраничного сайта 
«Новомодный словарь», который отражает молодежный сленг.   

Для выявления творческого потенциала у обучающихся, занимаю-
щихся проектно-исследовательской деятельностью, была использована 
методика «Диагностика невербальной креативности» (Е. Торренс 
в адаптации А. Н. Воронина). 

На начало учебного года (констатирующий этап) у 50 % старше-
классников был выявлен средний уровень креативности, у 30 % — низ-
кий и у 20 % — высокий (табл.).  

 

Результаты диагностики  
креативности старшеклассников с помощью теста  

«Диагностика невербальной креативности» (%) 

Уровень креативности На начало учебного года На конец учебного года 

Очень высокий 0 10 

Высокий 20 20 

Средний 50 60 

Низкий 30 10 

 
На формирующем этапе в школе организуется проектно-исследова-

тельская деятельность, обеспечивающая формирование навыков проек-
тирования и развитие творческого потенциала личности. На конец 
учебного года у 60 % респондентов выявлен средний уровень креатив-
ности, у 20 % — высокий и по 10 % — очень высокий и низкий.  

Таким образом, проектная работа повышает творческий потенциал 
обучающегося, так как на контрольном этапе исследования у старше-
классников зафиксирована положительная динамика развития креатив-
ности. Проектная деятельность способствует не только развитию  
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навыков самостоятельного поиска нужной информации, решения позна-
вательных и практических задач, приобретения коммуникативных ком-
петенций, развития исследовательских умений, но и формированию 
творческих способностей.  
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К	вопросу	об	изучении	личностной	направленности	
и	самоактуализации	сотрудников	органов	внутренних	дел	

в	условиях	непрерывного	обучения	

В статье представлен анализ психолого-педагогических исследований про-
блемы развития личностной направленности и самоактуализации сотрудников ор-
ганов внутренних дел в период непрерывного профессионального обучения 
в процессе оперативно-служебной деятельности.  Рассмотрены аспекты компе-
тентностного подхода в процессе профессионального обучения сотрудников ор-
ганов внутренних дел, проблемы профессиональной направленности и ее де-
струкции, смысложизненных ориентаций как критерия направленности личности. 
Показано, что проблема развития самоактуализации и направленности личности 
сотрудника органов внутренних дел в процессе оперативно-служебной деятельно-
сти является актуальной и нуждается в изучении.  

Ключевые слова: самоактуализация, профессиональное развитие, направлен-
ность личности, профессиональная подготовка, непрерывное профессиональное 
обучение, сотрудник органов внутренних дел.  
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On	the	issue	of	studying	the	personal	orientation		
and	self‐actualization	of	employees	of	internal	affairs	bodies		

in	the	conditions	of	continuous	training	

The article presents an analysis of psychological and pedagogical studies of the 
problem of the development of personal orientation and self-actualization of employees 
of internal affairs bodies during continuous professional training in the process of opera-
tional and service activities. Aspects of the competence approach in the process of pro-
fessional training of employees of internal affairs bodies, the problems of professional 
orientation and its destruction, life orientations as a criterion of personality orientation 
are considered. It is shown that the problem of the development of self-actualization and 
orientation of the personality of an employee of the internal affairs bodies in the process 
of operational and official activity is relevant and needs to be studied. 

Keywords: self-actualization, professional development, personality orientation, 
professional training, continuous professional training, an employee of the internal af-
fairs bodies. 

 
Сотруднику органов внутренних дел необходимо соответствовать 

требованиям, предъявляемым обществом и государством к их личност-
ным и профессиональным качествам, что вызывает необходимость раз-
вивать свои морально-психологические качества, поддерживать себя 
в хорошей физической форме, постоянно совершенствовать профессио-
нальные знания и умения. С этой целью осуществляется непрерывное 
профессиональное обучение сотрудников органов внутренних дел в пе-
риод оперативно-служебной деятельности, куда входит служебно-
боевая и морально-психологическая подготовка. 

В Приказе Министерства внутренних дел России (МВД РФ) от 
25.12.2020 № 900 указано, что «морально-психологическая подготовка 
представляет собой систему мероприятий по формированию у сотруд-
ников государственно-патриотического мировоззрения, понимания гос-
ударственной политики в сфере внутренних дел, профессиональной 
культуры и морально-психологической готовности к выполнению опе-
ративно-служебных задач в любых условиях обстановки» [4]. В выше-
указанном приказе также выделены основные цели морально-психоло-
гической подготовки сотрудника органов внутренних дел, одной 
из которых является «воспитание у сотрудников высоких гражданских, 
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профессиональных, психологических и нравственных качеств, опреде-
ляющих способность и готовность к успешному осуществлению опера-
тивно-служебной деятельности» [4].  

В ходе непрерывного профессионального обучения в процессе опе-
ративно-служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел 
важно осуществлять мониторинг личностной направленности и самоак-
туализации обучающихся для учета их особенностей при отборе тема-
тического содержания этого обучения.  

В отечественных психологических исследованиях понятие самореа-
лизации называют «внутренним контуром регулирования», детермини-
рующего направление саморазвития личности с точки зрения ее 
наибольшей согласованности (Б. Г. Ананьев [2], C. JI. Рубинштейн [12]), 
а также динамических концепций личности (Г. Олпорт [11], 
К. А. Абульханова-Славская [1]). С точки зрения К. Роджерса и А. Мас-
лоу, самоактуализирующаяся личность определяется как тип личности, 
для которой характерно стремление к самосовершенствованию, к пол-
ноценному общению, реализации своего потенциала, достижению того, 
что она хочет в жизни и творчестве. Важным условием самоактуализа-
ции является высокий уровень осознанности сильных и слабых сторон 
своей личности, а также готовность отказаться от психологических за-
щит. Только при этом условии человек может адекватно понять свое 
призвание и стать личностью, стремящейся к самоактуализации [8]. 

Вопросы непрерывного образования сотрудников органов внутрен-
них дел и развития их личностной направленности и самоактуализации 
являются предметом современных исследований. В. В. Васильев указы-
вает, что «эффективность практической правоохранительной деятельно-
сти сотрудников служб и подразделений территориальных органов 
внутренних дел МВД РФ напрямую зависит от качества сформирован-
ности их профессиональных и профессионально-специализированных 
компетенций» [3, с. 305]. Автор рассматривает применение компетент-
ностного подхода в обучении на примере образовательных организаций 
МВД РФ разных городов России и считает, что реализация компетент-
ностного подхода к обучению должна начинаться еще на этапе подго-
товки гражданина РФ к поступлению в вуз МВД. Подчеркивает, что 
отдельного внимания требует вопрос имплементации компетентностно-
го подхода в непрерывное образование сотрудников органов внутрен-
них дел [3]. 
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Так, в исследовании И. В. Жуковской, целью которого стала провер-
ка значимых связей между личностными факторами у руководителей 
территориальных органов МВД России, показано, что профессиональ-
ный рост сотрудника-руководителя невозможен без раскрытия его про-
фессионально-личностного потенциала, без непрерывного самосовер-
шенствования и без самоактуализации с применением технологии 
развивающего консультирования [6]. 

По мнению Т. Н. Михайловой, самоактуализация личности есть до-
стижение максимального уровня развития, на который она способна 
благодаря реализации всех своих потенциальных способностей, а «по-
требность в самоактуализации — это укорененная в познании потреб-
ность, унаследованная по каналам вертикальной трансмиссии, по гене-
тическим каналам, а также возникшая по горизонтальной трансмиссии 
в результате социализации и инкультуризации» [10, с. 90]. Подчеркива-
ется, что для формирования у курсантов образовательных организаций 
МВД РФ общекультурных компетенций необходимо в первую очередь 
развивать у них потребность в самоактуализации как фактора формиро-
вания искомой компетенции [10]. 

Анализируя процесс становления личности курсанта и выявляя пе-
дагогический потенциал «Я-концепции» как фактора самоактуализации, 
способствующей проявлению и развитию индивидуальных способно-
стей курсантов для формирования необходимых компетенций и профес-
сионального становления их личности, Т. Н. Михайлова отмечает, что 
данный процесс не может происходить без личностного развития и по-
нимания курсантом своего «Я» [9]. 

В. Е. Журавлев рассматривает динамику самоактуализации личности 
курсанта в процессе реализации личностно-ориентированного подхода в 
образовательной организации МВД РФ. Применение разнообразных 
методик исследования личности с учетом базовых критериев вектора 
направленности личности позволяет прогнозировать процесс самоакту-
ализации личности обучаемого и способствует эффективному внедре-
нию личностно ориентированного подхода на начальном этапе  
обучения [7]. Для осуществления профессиональной деятельности со-
труднику необходимо обладать не только набором знаний, умений 
и навыков, но и устойчивой профессиональной направленностью. Пока-
затели развития этого свойства у сотрудников определят эффективность 
его профессиональной деятельности. Подчеркивается необходимость 
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изучения профессиональной направленности в период служебной дея-
тельности сотрудников и при профессиональном отборе на службу [13]. 

Процесс профессионального становления не всегда связан с положи-
тельной динамикой. Так, Н. Н. Егорова рассматривает проблему про-
фессионального отчуждения как деструкцию профессиональной 
направленности личности сотрудника органов внутренних дел и прихо-
дит к выводу, что профессиональное отчуждение обуславливает изме-
нение профессиональных способностей и личных качеств сотрудников 
в отрицательную сторону под влиянием условий и опыта профессио-
нальной деятельности. Автор указывает на необходимость изучения 
данного феномена и приходит к выводу о том, что комплексный харак-
тер психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий поз-
волит своевременно преодолевать деструктивные тенденции в развитии 
профессиональной направленности личности сотрудника органов внут-
ренних дел [5].  

Причем «сбалансированный подход в решении вопросов формиро-
вания профессиональной культуры в период профессионального обуче-
ния, а в дальнейшем и в ходе правоохранительной службы будет спо-
собствовать формированию профессионализма сотрудников органов 
внутренних дел, повысит авторитет правоохранительных органов и до-
верие к ним со стороны населения» [14, с. 135]. В ходе исследования 
проблемы смысложизненных ориентаций как критерия направленности 
развития личности, профессиональной культуры сотрудника органов 
внутренних дел В. Е. Шинкевич приходит к выводу о том, что смысло-
жизненные ориентации формируются через постановку целей самораз-
вития, самосовершенствования и самореализации, являются критерием 
направленности личности сотрудников органов внутренних дел [14]. 

Итак, теоретический анализ показывает, что направленность и само-
актуализация личности рассматриваются в качестве основополагающих 
факторов становления сотрудника органов внутренних дел как профес-
сионала и являются условиями качественного выполнения своих слу-
жебных обязанностей. Однако имеющиеся эмпирические исследования 
не решают проблему развития самоактуализации и направленности 
личности сотрудников органов внутренних дел в ходе их непрерывного 
профессионального обучения в процессе оперативно-служебной  
деятельности, и потому она нуждается в дальнейшем изучении.  
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Школа является площадкой не только для изучения различных дис-

циплин, но и местом, где дети учатся жить в социуме, разрешать кон-
фликты, принимать решения. Но также это и один из источников стрес-
са в жизни ребенка [1]. Когда к этому добавляются проблемы в семье 
из-за той же учебы, ситуация может показаться ему невыносимой.  

Если в школе не уделять должного внимания столкновению мнений, 
то это может привести к конфликтным ситуациям, где оппонент пере-
стает относиться с доверием к тому, с кем ведется спор. В такой ситуа-
ции растет напряжение и непонимание друг друга. Конфликтующие 
перекладывают ответственность за невозможность мирного разрешения 
ситуации друг на друга, и в итоге появляется враждебность. В дальней-
шем закрепляются классические реакции поведения в конфликте.  
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Рассматривая более подробно межличностные конфликты, можно выде-
лить основные конфликтующие ролевые пары: 

1. «Ученик  —  уч еник» .  Конфликт между детьми в классе, 
в школе. С подобной темой обращаются большинство детей — абонен-
тов телефонной службы доверия. Дети часто не знают, как себя вести в 
ситуации конфликта, порой не понимают, с чем связан конфликт, часто 
это происходит у так называемых изгоев класса [3]. Также дети могут 
жаловаться на неумение решать подобные ситуации из-за недостатка 
опыта и поддержки со стороны. С подобным запросом обращаются не 
только дети, но и родители, порой даже учителя. Обычно родители 
узнают о конфликте от классного руководителя или от ребенка, часто 
им нужен совет о том, как поддержать ребенка, как поговорить с ним, 
помочь. Причины подобного конфликта могут быть очень разные. При-
ведем некоторые из них: борьба за лидерство, соперничество, ложь,  
обман, обида, оскорбления, конфликты из-за «любимчиков» учителя, 
неоправданные ожидания от общения, неприязнь друг к другу, безот-
ветная влюбленность, соперничество из-за влюбленности. 

При подобных обращениях важно дать поддержку ребенку и про-
странство для принятия самостоятельного решения, важно обсудить, 
кто из близких или родных мог бы помочь ребенку в этой ситуации, как 
раньше он справлялся с подобными обстоятельствами. Часто ребенку 
важно показать, как выглядит ситуация со стороны, как выглядит его 
поведение. Проработав ошибки и поняв, как конструктивнее и продук-
тивнее действовать в будущем, конфликт пойдет на пользу и даст воз-
можность ребенку развиваться.  

Пример запроса. Обратился мальчик, его семья переехала в новый 
район. Школа его родителям очень понравилась: близко, педагоги от-
личные. Но мальчику новая школа не понравилась, ходит он туда не-
охотно, друзьями не обзавелся, родителям об этом ничего не рассказы-
вает — не хочет расстраивать. Говорит, что одноклассники толком 
ничего не знают о нем: тихий, заикается, отличник, не может дать 
отпор. Не такой, как все.  

Стратегия работы консультанта телефона доверия: консультант 
начал искать выход из ситуации вместе с мальчиком. Прежде всего, 
психолог порекомендовал ему познакомить с собой новый коллектив. 
Попросить родителей о помощи в этом вопросе (отношения с мамой и 
папой у мальчика в целом благополучные, он предполагал увидеть в их 
лице поддержку). Условились с абонентом, что одноклассников он мо-
жет пригласить в гости. Мальчик перезвонил через пару недель. Поде-
лился, что к нему в гости пришло, на удивление, большинство ребят. 
Одноклассники узнали, что он коллекционирует модели самолетов, 
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тоже любит «Звездные войны» и сам готовит вкусную пиццу. Уже на 
следующий день в школе ребята играли вместе.  

Консультант может рассказать абоненту о навыках общения (как по-
знакомиться, договариваться, делиться, постоять за себя); «быть в трен-
де» (все обсуждают новый сериал, а ты его не смотрел — чем не повод 
для аутсайтинга); как «влиться» в коллектив (приглашать гостей, по-
мочь организовать общий досуг). 

2. «Учит е л ь / а дмини с т р аци я  школы  —  р оди т е л ь» .  По-
добные конфликты не редкость, и с таким запросом зачастую звонят 
родители. Это может быть связано с обучением, с оценками (занижение 
оценок), отношением к ученику, полярным мнением сторон о воспита-
нии ребенка, взаимоотношениями учителя и родителя, взаимной непри-
язнью. Такое часто бывает, когда родитель ранее был воспитанником 
школы или учителя, в которой теперь учится его ребенок, это может 
быть нерешенный конфликт учителя и родителя, который с новой силой 
может вспыхнуть спустя много лет. В таком случае обучение ребенка 
может служить поводом для возобновления конфликта.   

При обращении родителя или учителя важно подробно разобрать 
ситуацию, постараться взглянуть на нее с разных сторон. Обычно кон-
фликтующие видят ситуацию только с одной стороны и не готовы 
взглянуть на ситуацию по-другому. Часто мешают эмоции, гордость, 
желание остаться правым, а не разрешить конфликт. В таких случаях 
конфликтующий не замечает ошибки за собой, но активно ищет их в 
действиях оппонента. При объективном взгляде на ситуацию, где есть 
возможность трезво оценить проблему, учителю и родителю становится 
понятнее и проще понять суть конфликта. В таком случае оценка дей-
ствий как родителя, так и учителя становится проще и объективнее, по-
является возможность найти способы конструктивного решения про-
блемы. Дальнейшим действием на пути решения конфликта должна 
стать открытая беседа с родителем/учителем на равных условиях. Про-
анализировав сложившуюся ситуацию у конфликтующего, в данном 
случае родителя или учителя, появляется возможность выражать свои 
соображения по поводу проблемы, сохраняя такт и стараясь с понима-
нием внимать мнение оппонента, стремясь прийти к общей цели, кон-
сенсусу и совместно найти выход из конфликтной ситуации. Подобное 
детальное обдумывание конфликтной ситуации и выводы, основанные 
на взвешивании верных и неверных действий, позволят в будущем ис-
ключить подобные ситуации и действовать уже более конструктивно. 
Приведем пример обращения в нашу службу мамы ученика 8-го класса 
и благополучного разрешения ситуации с несправедливым отношением 
педагога. Мы узнали о развитии событий, поскольку мама позвонила 
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через некоторое время с положительной обратной связью в адрес  
службы: 

Пример запроса и стратегии работы психолога телефона доверия. 
Сын обратившейся на телефон доверия пожаловался, что не хочет 
идти на биологию из-за учительницы. В течение консультации было 
выработано решение не отпускать данную проблему и помочь сыну в 
данной ситуации. Абонент попросила ребенка рассказать, почему он 
считает, что педагог к нему несправедлив. Сын ответил: «Она крити-
кует, занижает оценки, придирается». Мама уточнила, строга ли эта 
учительница, всем ли тяжело добиться похвалы, хорошей отметки? 
После этого мама пришла в школу поговорить с самой учительницей, 
попросив рассказать об успеваемости и поведении сына на ее уроках. 
Выслушав учителя, абонент спросила, есть ли у нее предложения по 
изменению ситуации. Консультант телефона доверия говорил абонен-
ту о том, что, как правило, они есть, и родители вырабатывают с 
педагогом линию поведения. Но в этом случае учительница лишь броси-
ла нечто вроде: «Воспитывайте лучше!» Абонент с ней вежливо про-
стилась. Далее она обратилась за помощью к классному руководителю 
и школьному психологу. Все эти шаги были также обсуждены предва-
рительно в консультации с психологом детского телефона доверия. 
Обрисовав ситуацию, мама мальчика попросила помочь разрешить 
конфликт. Психолог и классный руководитель выяснили, что учителя 
биологии раздражала серьга в ухе мальчика, а еще низкими оценками 
она хотела заставить его стараться больше — знала, что биология 
нужна ему для поступления. Коллеги обратили внимание учителя 
на недопустимость такого обращения по уставу школы, и нападки 
прекратились.  

Этот опыт успешного разрешения ситуации трудно переоценить, 
ведь абонент размышлял даже о том, чтобы переводить ребенка в дру-
гую школу. Но консультант телефона доверия предложил сначала по-
пробовать все возможные варианты разрешения ситуации и использо-
вать перевод в другое учебное заведение, только если не останется 
других вариантов. Мальчик получил прекрасный опыт конструктивного 
разрешения конфликта. В течение жизни дети не раз столкнутся 
с людьми, которым они не будут симпатичны, потому так важно учить 
их не избегать подобных проблем, а эффективно справляться с ними. 

3. «Учит е л ь  —  уч еник» .  Отношения с учителем — важней-
ший момент в школьном обучении, так как учитель — это человек, к 
мнению которого прислушиваются дети, авторитетная личность. Роди-
телям стоит наладить с ним контакт, советоваться, предлагать помощь в 
организации школьных и внеклассных мероприятий. Любые разногла-
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сия с учителем важно обсуждать, просить разъяснений тех или иных 
требований, интересоваться происходящим в классе. При возникнове-
нии конфликта следует сразу же прояснять, в чем дело. Учителя — та-
кие же люди, они могут ошибаться, потому лучше всего охранять инте-
ресы своего ребенка и сотрудничать с педагогом. 

Когда не складываются отношения с учителем, это становится ис-
точником разнообразных проблем для ученика: ухудшаются оценки, 
снова и снова возникают конфликты, могут появиться страхи перед по-
сещением конкретного урока — повышается уровень учебного стресса 
в целом. Родители при этом часто поддерживают учителей, так как 
не считают возможным для себя вникать в подробности учебной ситуа-
ции — иногда из-за своего невысокого уровня образования, иногда из-за 
высокого уровня занятости [2]. Поэтому, к сожалению, обращаясь за 
помощью к родителям, сын или дочь могут получить не поддержку, 
а дополнительные обвинения.  

Звонки по поводу конфликтов между учителями и учениками — не 
редкость в практике детского телефона доверия, поскольку дети прово-
дят время с учителями не меньше, чем с родителями, большая часть их 
времени приходится на обучение и взаимодействие с другим взрослым, 
с учителем. Нередко в их общении возникают разногласия, споры 
и, бывает, они перерастают в конфликт.  

Итак, школа — это жизненная площадка, на которой будут образо-
вываться конфликтные ситуации, и это нормально, поскольку путем 
конструктивного решения конфликта люди развиваются и движутся 
вперед. Конструктивный способ разрешения конфликтных ситуаций 
зачастую приводит к тому, что между конфликтующими формируются 
доверительные отношения и взаимопонимание, как бы это парадоксаль-
но не выглядело. Основная задача, и ее трудно назвать легким делом, — 
это стремление к конструктивному продуктивному решению проблем-
ных ситуаций. Психолог на телефоне доверия может стать хорошим 
помощником в ориентировании в конфликтной ситуации. 
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В данной статье рассматривается проблема стрессоустойчивости старшеклас-
сников в период подготовки к экзаменам. Эта проблема очень актуальна на сего-
дняшний день. В период подготовки к экзаменам и сдачи ЕГЭ старшеклассники 
сталкиваются с проблемами, которые связаны как с возрастными изменениями, 
так и с недостаточным количеством мероприятий, посвященных профилактике 
стрессовых состояний и развитию стрессоустойчивости. Данный возрастной пе-
риод сопровождается поиском идентичности, личностным и профессиональным 
самоопределением — все это может вызвать стресс у старшеклассников, также 
к перечисленным трудностям добавляется проблема сдачи выпускных экзаменов. 
Именно экзаменационный стресс является одной из главных причин, вызываю-
щих психическое напряжение старшеклассников. Проблема стрессоустойчивости 
старших школьников в процессе обучения на сегодняшний день вызывает тревогу 
как у родителей, учителей, так и у самих детей. Наиболее яркая характеристика 
данного периода — личностная нестабильность, неустойчивость. Она проявляется 
в тревожности, противоречивости чувств, нравственной неустойчивости, колеба-
ниях самооценки, что обусловливает низкую стрессоустойчивость. Для того что-
бы противостоять стрессовым ситуациям, обучающимся в старших классах нужно 
научиться управлять своей психической деятельностью, развивать эмоциональ-
ную стабильность.  

Ключевые слова: стресс, стрессодоступность, стрессоустойчивость, тревож-
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His article deals with the problem of stress resistance of high school students dur-
ing the preparation for exams. This problem is very relevant today. During the prepara-
tion for exams and passing the Unified State Exam, high school students face problems 
that are associated with both age-related changes and an insufficient number of activi-
ties dedicated to the prevention of stressful conditions and the development of stress re-
sistance. This age period is accompanied by the search for identity, personal and profes-
sional self-determination, all this can cause stress for high school students, as well as the 
problem of passing final exams is added to the listed difficulties. It is exam stress that is 
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one of the main reasons that cause mental stress of high school students. The problem of 
stress resistance of senior schoolchildren in the learning process today is alarming, both 
for parents, teachers, and for children themselves. In high school age, serious personali-
ty changes occur. The most striking characteristic of this period is personal instability, 
instability. It manifests itself in anxiety, contradictory feelings, moral instability, fluctu-
ations in self-esteem, which causes low stress resistance. In order to resist stressful situ-
ations, students in high school need to learn how to manage their mental activity, devel-
op emotional stability.  

Keywords: stress, stress availability, stress resistance, anxiety, emotional stability, 
self-regulation, stress factors, high school student. 

 
Проблема стрессоустойчивости, несмотря на множество исследова-

ний, остается и по сей день актуальной, так как психическое и физиче-
ское здоровье человека во многом зависит от умения противостоять 
стрессовым ситуациям. Современный старшеклассник испытывает се-
рьезный стресс, связанный со сдачей экзамена, с выбором учебного за-
ведения, будущей профессии. Конечно же, важно, чтобы он умел распо-
знавать особенности своей психики, что позволит ему избежать 
различных проблем, связанных со здоровьем, поможет совершенство-
ваться, развиваться и преодолевать конфликтные ситуации, трудности, 
уверенно вести себя. 

Актуальность данной темы обусловлена возрастными особенностя-
ми. Ранний юношеский возраст характеризуется тем, что происходят 
колоссальные изменения личности, школьники проявляют повышенную 
тревожность, нестабильность самооценки, противоречивость чувств, что 
часто приводит к низкой стрессоустойчивости. К сожалению, современ-
ные школьники с низкой стрессоустойчивостью не всегда могут рассчи-
тывать на поддержку в школьных условиях, этому не учат на уроках, 
нет специальных занятий по развитию стрессоустойчивости. Поэтому 
необходимо, чтобы каждый старшеклассник научился управлять собой 
в процессе деятельности, овладел способами развития эмоциональной 
стабильности. 

Целью исследования является изучение особенностей стрессоустой-
чивости старшеклассников и характеристика способов развития стрес-
соустойчивости. 

Анализ теоретических источников показывает, что в психологиче-
ской науке нет единого подхода к пониманию содержания стрессо-
устойчивости и, следовательно, нет единственно верного определения. 
Различные подходы под стрессоустойчивостью понимают такие явле-
ния, как эмоциональную устойчивость, психологическую стойкость 
к стрессу, стресс-резистентость, фрустрационную толерантность  
и многие другие. 
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Стрессоустойчивость многие ученые связывают со способностью 
быть эмоционально стабильным или психически устойчивым  
(Н. Д. Левитов, П. Б. Зильберман, Я. Рейковский, В. Л. Марищук, 
В. Г. Норакидзе, К. К. Платонов, А. Г. Маклаков), с надситуативной ак-
тивностью (В. А. Петровский), с поисковой активностью (В. С. Ротен-
берг, В. В. Аршавский), с сопротивляемостью, со смыслопорождением 
(Ф. Е. Василюк), с творческим поведением, не привязанным к биологи-
ческим факторам (Ф. Е. Василюк, К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт, 
В. И. Кабрин и др.), с выносливостью (жизнестойкостью) [3]. 

Стресс у старшеклассников вызывают различные факторы: кон-
фликтные взаимоотношения с педагогами, родителями, одноклассника-
ми, из-за низкой самооценки, часто к стрессу приводит страх не оправ-
дать ожидания окружающих: определенное поведение, высокие оценки, 
участие в олимпиадах, кружках.  

Можно выделить факторы, которые влияют на формирование стрес-
соустойчивости:  

– психологическая компетентность, которая заключается в умении 
понимать особенности личностных качеств, распознавать симптомы 
стресса и стрессовых состояний, и того, к чему они могут привести;  

– жизненный опыт, который ярко проявляется в поведении, в реак-
циях на те или иные ситуации;  

– личностные особенности, заключающиеся в особенностях комму-
никативных способностей, направленности, саморегуляции. 

Взрослые более устойчивы к стрессовым ситуациям, а для старше-
классников стресс — безвыходная, неразрешимая ситуация, в этом воз-
расте сильное влияние оказывают стрессоры оценок. Каждый человек 
переживает стресс по-своему, он индивидуален. Одним детям учеба 
дается легко и просто, они получают хорошие оценки без особого труда. 
А другие школьники настолько глубоко переживают школьную жизнь, 
что это приводит к физическим заболеваниям (спазмам в животе, к го-
ловным болям и т. д.). Не все школьники одинаково реагируют на одну 
и ту же стрессовую ситуацию: кто-то замыкается, избегает общения 
со сверстниками, кто-то проявляет вспышки агрессии и раздражитель-
ности, не владея собой, не контролируя свои действия, кто-то мобили-
зуется. 

Стрессоустойчивость влияет на успешное выполнение деятельности 
и развивается в деятельности. Учебно-профессиональная деятельность 
является ведущей у старшеклассников. В учебной деятельности реали-
зуются способности ученика, она выполняет важную социальную функ-
цию. В течение 11 лет ребенок занимается этой деятельностью, усваивая 
умение общаться, социальные нормы, нравственные ценности, культуру 
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учебного труда, умение добывать и усваивать новые знания, преодоле-
вать трудности и конфликтные ситуации и т. д. Учебная деятельность 
влияет на развитие личностных качеств (волевые, интеллектуальные, 
эмоциональные, мотивационные), благодаря которым школьник  
преодолевает стрессовые ситуации. 

На сегодняшний день существует немало психологических и соци-
альных технологий формирования стрессоустойчивости, но нет системы 
профилактической и коррекционной работы в этом направлении. Чаще 
всего к помощи психолога старшеклассники обращаются постфактум. 
Особую тревогу вызывает стресс в ситуации экзамена, который оказы-
вает отрицательное влияние на здоровье и учебу ребенка. В период под-
готовки к экзамену у старшеклассника меняется поведение, состояние 
здоровья, все это говорит об отсутствии стрессоустойчивости или о ее 
низком уровне. 

Конечно, отзывы выпускников о ЕГЭ у детей вызывают не очень по-
зитивные эмоции. Вот выпускница школы пишет о своих ощущениях 
после ЕГЭ: «ЕГЭ я сдала плохо, хотя училась хорошо. Конечно, я почти 
не ходила к репетиторам, у мамы с папой не было на них денег. Но я же 
сама серьезно готовилась. Но в период подготовки к ЕГЭ я почти не 
спала, было страшно, когда проходили рамки металлоискателей, да 
и сдавали экзамены в чужих классах. А теперь я учусь платно и рабо-
таю. Состояние после каждого экзамена было ужасное, я плакала и ду-
мала, что я не сдала. Мне хотелось исчезнуть, никого не видеть» [6]. 

В период подготовки к экзаменам у старшеклассников наблюдается 
низкая стрессоустойчивость. Проведенное экспериментальное изучение 
особенностей стрессоустойчивости учащихся 11-го класса МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 48» г. Чебоксары. В экспери-
менте приняли участие 30 учеников. Средний возраст испытуемых — 
17,6 лет. Исследование проводилось в 3-й четверти.  

Для изучения уровня стрессоустойчивости старшеклассников был 
использован тест на определение стрессоустойчивости личности 
(Н. В. Киршева, Н. В. Рябчикова). Результаты исследования следующие: 
6 (20 %) учащихся показали низкий уровень стрессоустойчивости;  
у 2 (6,6 %) испытуемых уровень стрессоустойчивости ниже среднего; 
средний уровень стрессоустойчивости наблюдается у 1 (3,3 %) ученика; 
у 4 (13,3 %) учащихся уровень стрессоустойчивости чуть выше средне-
го; уровень стрессоустойчивости выше среднего наблюдается  
у 7 (23,3 %); высокий уровень выявлен у 7 (23,3 %) учащихся; 3 (10 %) 
учащихся имеют очень высокий уровень стрессоустойчивости; учащих-
ся с очень низким и чуть ниже среднего уровнями стрессоустойчивости 
не выявлено. Данные отражены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Результаты изучения уровня стрессоустойчивости  

у старшеклассников (%) 
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ный опросник Кеттелла», так как мы предполагали, что стрессоустойчи-
вость влияет на эмоциональную устойчивость человека, и наоборот. Эта 
методика включает в себя 16 факторов, в нашем случае мы взяли один 
фактор — «эмоциональная нестабильность — эмоциональная стабиль-
ность». Результаты отражены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты изучения уровня эмоциональной устойчивости  

учащихся  
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они склонны к невротическим проявлениям; 11 (36,6 %) учащихся  
эмоционально менее устойчивые, легко расстраиваются; 2 (6,6 %)  
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испытуемых эмоционально устойчивые, трезво оценивающие действи-
тельность; 7 (23,3 %) — эмоционально зрелые, устойчивые, невозмути-
мые.  

Стрессоустойчивость и эмоциональная устойчивость взаимосвязаны, 
что показывает корреляционный анализ (коэффициент — 0,8). Это под-
тверждает наше предположение: чем выше стрессоустойчивость, тем 
выше эмоциональная устойчивость.  

Для изучения сформированности представлений о процедуре ЕГЭ 
была использована анкета «Самооценка психологической готовности 
к ЕГЭ» М. Ю. Чибисовой. На основании анализа результатов анкетиро-
вания нами выявлено, что по шкале знаний о процедуре экзамена  
у 4 (13,3 %) учеников получились низкие показатели, средние —  
у 10 (33,3 %) и высокие показатели — у 16 (53,3 %) испытуемых; по 
шкале владения навыками самоконтроля и самоорганизации низкие по-
казатели у 8 (26,6 %), средние — у 12 (40 %) и высокие — у 10 (33,3 %) 
испытуемых; шкала уровня тревожности показала, что 10 (33,3 %) 
старшеклассников имеют низкие показатели, 9 (30 %) — средние 
и 11 (36,6 %) — высокие показатели, что показано на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Выраженность готовности к экзаменам у старшеклассников (%) 
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к ЕГЭ» шкала тревожности показала, что у большинства старше-
классников наблюдается высокий уровень тревожности. Полученные 
результаты говорят о том, что у большинства учащихся не развита 
стрессоустойчивость и они будут испытывать большие сложности при 
подготовке и сдаче ЕГЭ, им необходима помощь. 

Для успешной сдачи ЕГЭ необходима психологическая подготовка, 
которую в условиях школы может организовать психолог, хотя ученики 
и учителя считают самым важным моментом только подготовку по дис-
циплинам. 

Таким образом, стрессоустойчивость — сложное качество личности, 
которое позволяет старшеклассникам справиться с интеллектуальными, 
эмоциональными нагрузками на экзаменах и в период подготовки 
к ним. Стрессоустойчивость влияет на успешность деятельности, 
и наоборот. Знание особенностей стрессоустойчивости позволяет орга-
низовать профилактическую и коррекционную деятельность.  
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devoted to the actual problem of occupational health of the subject of labor. A modern 
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Проблема профессионального здоровья становится более значимой 
для решения задачи сохранения и воспроизводства трудовых ресурсов 
страны, где одна из ключевых ролей принадлежит психологии 
(Г. С. Никифоров, С. М. Шингаев, Н. Е. Водопьянова, Р. А. Березовская, 
С. А. Дружилов, Л. М. Митина). 

Несмотря на то, что профессиональное здоровье как самостоятель-
ный феномен стал изучаться c начала XX века (В. М. Бехтерев, 
А. К. Гастев, В. Н. Мясищев, Е. М. Иванова), тем не менее до сих пор 
остается открытым вопрос об определении данного понятия, его крите-
риях и показателях, структурных компонентах. Кроме того, существует 
специфика профессионального здоровья в разных видах профессио-
нальной деятельности, в первую очередь касающаяся его факторов. 
Важным аспектом является определение методологических подходов, 
а также разработка моделей сохранения и укрепления профессиональ-
ного здоровья. 

Безусловно, актуальность проблемы не снижается и в результате со-
циально-экономических изменений в обществе, приводящих к повыше-
нию напряженности, темпов трудовой деятельности, быстрому устаре-
ванию информации и необходимости оперативно перестраивать 
деятельность в соответствии с изменяющимися условиями труда 
(Л. Г. Дикая, В. А. Бодров, С. М. Шингаев). Современным вызовом об-
ществу становится работа в условиях пандемии и новых организацион-
ных форм — удаленная работа. Тревожным фактом становится ухудше-
ние демографической ситуации в России, когда наряду со старением 
населения увеличивается частота смерти работоспособного населения 
(в возрасте 20–39 лет) [5, с. 8]. 

Ряд авторов считает, что основой для анализа комплекса вопросов 
профессионального здоровья субъекта труда является концепция психо-
логического обеспечения профессиональной деятельности Г. С. Ники-
форова [1; 6; 7]. 

Первоначально для психологии важно определиться, что понимать 
под профессиональным здоровьем. Так, в определении В. А. Понома-
ренко профессиональное здоровье — свойство организма сохранять 
необходимые компенсаторные и защитные механизмы, обеспечиваю-
щие профессиональную надежность и работоспособность в профессио-
нальной деятельности. А. Г. Маклаков понимает профессиональное здо-
ровье как определенный уровень характеристик здоровья, отвечающий 
требованиям деятельности и обеспечивающий ее высокую эффектив-
ность. В этом же аспекте рассматривает С. А. Дружилов сохранение 
профессионального здоровья, которое при одновременном обеспечении 
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результативности труда связано с психологической профессиональной 
адаптацией человека [2, c. 16].  

Среди современных подходов к определению профессионального 
здоровья заслуживает внимания понимание его как единства свойств, 
состояний и процессов, обеспечивающих профессиональное долголетие 
субъекта деятельности. На каждом его уровне (физическом, психологи-
ческом, социальном) существуют специфические формы проявления 
и ресурсов. Профессиональное здоровье обеспечивает устойчивость 
к неблагоприятным факторам или обстоятельствам, сопровождающим 
эту деятельность [6, c. 44]. 

В рамках субъектно-ресурсного подхода к психологическому обес-
печению профессионального здоровья Н. Е. Водопьяновой, профессио-
нальное здоровье сотрудников — ключевая организационная и персо-
нальная ценность, а также человеческий ресурс, о котором нужно 
заботиться и охранять от преждевременного разрушения.  

В научной литературе говорится о тесной взаимосвязи профессио-
нального здоровья и благополучия, идея появилась в зарубежной психо-
логии в 80-е годы XX века — в результате возникло понятие «профес-
сиональное благополучие». В таком контексте профессиональное 
здоровье определяется как интегральный показатель позитивного функ-
ционирования личности в профессиональной сфере. Оно определяет 
отношение человека к себе как к представителю профессионального 
сообщества, профессиональной среды и организационному контексту. 
Р. А. Березовская указывает на различные аспекты позитивного суще-
ствования человека в профессиональном контексте: состояние потока, 
организационная лояльность, процессуальная мотивация, гражданское 
поведение, сверхролевое поведение, сопричастность работе, страстная 
приверженность работе, счастье на работе [1]. Таким образом, профес-
сионально благополучный человек позитивно относится к работе, заин-
тересован в ее продуктивности, то есть демонстрирует высокую  
профессиональную мотивацию.  

Как показывает теоретический анализ проблемы профессионального 
здоровья, ключевыми показателями профессионального здоровья субъ-
екта труда выступают способность к адаптации, регуляции функцио-
нальных состояний, эффективность субъектов труда, профессиональное 
благополучие и социально-психологические детерминанты здоровья, 
устойчивость к неблагоприятным факторам деятельности. 

Отметим, что наибольшее количество исследований по проблеме 
профессионального здоровья проведено на выборке менеджеров, 
что определяется высокой стрессогенностью профессиональной  
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деятельности (Г. С. Никифоров, С. М. Шингаев, А. В. Корниенко, 
И. С. Бусыгина), а также педагогов (Л. М. Митина, А. А. Печеркина, 
Е. С. Старченкова, Н. Е. Водопьянова, О. В. Антропова), что обуславли-
вается, кроме высокой эмоционально-коммуникативной насыщенности, 
систематическими реформами образования, существенным образом ви-
доизменяющими содержание и условия педагогической деятельности. 
Перспективным направлением изучения становится профессиональное 
здоровье врача (Н. Н. Уланова, Е. С. Тужикова). 

А. В. Корниенко среди негативных психологических факторов про-
фессионального здоровья отмечает профессиональное выгорание 
(Н. Е. Водопьянова, Н. Г. Осухова) [3]. 

Как показывают наши исследования профессионального выгорания 
педагогов на протяжении 10 лет, состояние их профессионального здо-
ровья ухудшается [4; 8]. 

Так, в 2006 году было обследовано 115 педагогов г. Йошкар-Олы: 
55 учителей общеобразовательных школ и 60 преподавателей вуза. Ос-
новной контингент составили женщины; средний стаж педагогической 
деятельности респондентов — 13 лет; средний возраст школьных учи-
телей — 39 лет, преподавателей вуза — 36 лет. В результате исследова-
ния (по методике В. В. Бойко) у большинства выборки низкий и сред-
ний уровень выгорания (48,9 и 39,1 % соответственно). Высокий 
уровень выгорания обнаружен всего у 13 % педагогов. При этом по об-
щему показателю выгорания статистически значимых различий среди 
педагогов школ и вузов не выявлено.  

Среди педагогов с низким уровнем выгорания почти в равной мере 
встречаются как педагоги школы, так и педагоги вуза. Однако среди 
педагогов со средним уровнем выгорания чаще встречаются педагоги 
вуза (φэмп. = 1,57 > 1,56 (р ≤ 0,06)), а с высоким уровнем выгорания — 
педагоги школы (φэмп. = 1,66 > 1,64 (р ≤ 0,05)).  

Причем среди педагогов с высоким уровнем выгорания больше все-
го педагогов со стажем от 6 до 10 лет (23,4 %) и от 16 до 20 лет (37,1 %); 
среди педагогов с низким уровнем выгорания — педагоги со стажем до 
5 лет (21,9 %) и со стажем свыше 15 лет (42,4 %). Педагоги школы ост-
рее переживают трудные ситуации, у них в большей степени накаплива-
ется отчаяние и негодование, формируется чувство безысходности.  
Более всего у педагогов выражено неадекватное эмоциональное реаги-
рование, редукция профессиональных обязанностей и экономия эмоций. 

Педагоги вуза более интенсивно переживают пресыщение межлич-
ностным общением, что и проявляется в формальном выполнении про-
фессиональных обязанностей, а педагоги школы сильнее переживают 
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воздействие психотравмирующих обстоятельств, ощущают безысход-
ность, что и отражается на их отношении к ученикам, коллегам.  

По мере увеличения продолжительности педагогической деятельно-
сти начинают нарастать показатели таких симптомов выгорания, как 
«Эмоционально-нравственная дезориентация», «Экономия эмоций», 
«Редукция профессиональных обязанностей»: постоянное включение 
в контакты с людьми приводит к эмоциональному истощению, что, 
в свою очередь, вызывает необходимость оправдать свою позицию, 
и происходит изменение отношения к людям в целом, появляется  
формальность в выполнении профессиональной деятельности.  

Проведенное исследование профессионального выгорания с помо-
щью методики А. А. Рукавишникова в 2010 г. на выборке учителей об-
щеобразовательных школ г. Йошкар-Олы в количестве 51 педагога 
(средний стаж педагогической деятельности — 22 года) показало уве-
личение количества педагогов с высоким уровнем выгорания — 37 %. 
Учителя не видят смысла в своей профессии, чувствуют себя эмоцио-
нально опустошенными, усталыми, стремятся уйти от контактов с 
окружающими. Общение с другими людьми отличается раздражитель-
ностью и нетерпимостью. Уровень профессиональной мотивации и во-
влеченности в работу крайне низкий: не испытывают интереса к работе, 
не стремятся к повышению своей профессиональной компетентности. 
Низкий уровень выгорания выявлен только у 24 % педагогов. 

Положительным фактом является преимущественно высокий уро-
вень профессиональной мотивации педагогов (56 %). Низкий уровень 
профессиональной мотивации встречается только в 23 % случаев. Низ-
комотивированные педагоги не заинтересованы в результатах своего 
труда, не стремятся к совершенствованию своей педагогической  
деятельности, низко оценивают успешность своей деятельности.  

Мы выявили также, что выгорание связано с жизненной удовлетво-
ренностью (r = –0,44) и эмоциональным фоном: радостью (r = –0,43), 
гневом (r = 0,46), страхом (r = 0,39). 

В 2016 г. также было проведено исследование профессионального 
выгорания у школьных учителей г. Йошкар-Олы с помощью методики 
А. А. Рукавишникова. Выборку составили 40 педагогов, стаж работы от 
2 до 43 лет. Примечательно, что педагогов с высоким уровнем выгора-
ния не выявлено, однако у большей части педагогов со средним уров-
нем выгорания (52,5 %) показатели находятся на границе с высоким 
уровнем профессионального выгорания. Лишь у 2 % учителей индекс 
профессионального выгорания остается в пределах низких значений. 
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Профессиональное выгорание педагогов проявляется в большей сте-
пени в истощении (30 %) и низкой профессиональной мотивации 
(52,5 %), что, в свою очередь, связано с постоянным влиянием стресс-
факторов (как организационных, так и личностных). Низкая мотивация 
проявляется в недовольстве работой и взаимоотношениями в коллекти-
ве, неудовлетворенностью собой как профессионалом, снижении  
потребности в достижениях. 

Корреляционный анализ показал тесную взаимосвязь стажа педаго-
гической деятельности с психоэмоциональным истощением (rs = 0,58; 
p ≤ 0,01) и индексом профессионального выгорания (rs = 0,57; p ≤ 0,01). 
Также выявлена тесная взаимосвязь выгорания с такими личностными 
ресурсами, как осмысленность жизни, ориентация во времени, под-
держка, гибкость, самопринятие: чем выше уровень развития данных 
личностных ресурсов, тем ниже уровень профессионального выгорания. 
Это должно учитываться при создании модели профилактики и преодо-
ления профессионального выгорания, направленной на активизацию 
личностных ресурсов. 

В 2019 году особенности профессионального выгорания преподава-
телей ФГБОУ ВО «Марийский госудасртвенный университет» 
(84 человека) определялись с помощью опросника «Профессиональное 
выгорание» в адаптации Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой. Полу-
чено, что 31,9 % преподавателей имеют высокий уровень выгорания. 
Причем у преподавателей гуманитарного факультета эмоциональное 
истощение (Uэ = 601,5; р = 0,03) и деперсонализация (Uэ = 613; р = 0,04) 
выше, чем у преподавателей факультета технической направленности. 
Уровень выгорания определяется в равной степени всеми компонентами 
выгорания, что подтверждается корреляционным анализом. Кроме того, 
выявлено, что профессиональное выгорание преподавателей вуза связа-
но с организационной культурой, что также может стать основой для 
разработки программ сохранения и укрепления профессионального  
здоровья педагогов. 

Итак, профессиональное здоровье как психологическая проблема за-
нимает устойчивые позиции в научных исследованиях и психологиче-
ской практике. Решение основополагающих задач организации профес-
сиональной деятельности субъектов труда на различных уровнях 
(индивидуальном, организационном и государственном) невозможно 
без обеспечения оптимальных условий профессионального развития, 
что предполагает профессиональное долголетие сотрудников. 

На сегодняшний день появляется все больше исследований, концеп-
туально определяющих область психологии профессионального  
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здоровья. Среди значимых направлений исследования выделяется про-
фессиональное выгорание педагогов, которые определяют будущее лю-
бого государства.  

В ходе исследований нами выявлено, что у педагогов на протяжении 
десятилетия возрастает выраженность признаков профессионального 
выгорания, что доказывает наличие проблемы профессионального  
здоровья субъекта труда. В целом картина соответствует среднестатис-
тической — преобладает средний уровень выгорания и его признаков 
у испытуемых.  

Особенностью выгорания преподавателей вуза является структурная 
связанность и однородность, взаимосвязь с социально-демографи-
ческими характеристиками респондентов (возраст, стаж, должность), а 
также организационной культурой. Полученные результаты показывают 
необходимость разработки и внедрения организационных программ 
вмешательства, выводя проблему сохранения и укрепления профессио-
нального здоровья не на личностный, а на организационный и государ-
ственный уровень.  
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Смертельные	уроки:		
что	мы	знаем	о	детерминантах	школьных	нападений	

В статье рассматривается актуальная проблема детерминант школьных напа-
дений на основе анализа воздействующих на исполнителей факторов, выделенных 
в зарубежных исследованиях. Указаны основные внешние (средовые) и внутрен-
ние (психологические) факторы риска у нападающих подросткового и юношеско-
го возрастов. На основе проведенного анализа высказывается предположение 
о предпосылках, условиях, источниках и движущих силах такого поведения. 
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The article considers the actual problem of determinants of school attacks on the 
basis of the analysis of the factors influencing the school shooters, highlighted in for-
eign studies. The basic external (environmental) and internal (psychological) risk fac-
tors in teenage and adolescent assailants are specified. On the basis of the analysis we 
assume about the preconditions, conditions, sources and driving forces of such behavior. 
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Агрессивное поведение обучающихся в образовательных учрежде-

ниях, особенно в подростковом возрасте, к сожалению, не является  
редким явлением. Однако с 2014 года в российских образовательных 
учреждениях почти ежегодно происходят резонансные заранее сплани-
рованные нападения обучающихся на участников образовательного 
процесса с целью причинения крайнего физического вреда в виде ране-
ния или смерти. Только в 2021 году таких нападений с применением 
огнестрельного или холодного оружия было не менее четырех (гимна-
зия г. Казани, май; университет в г. Перми, сентябрь; школа пос. Сарс 
Пермского края и школа г. Махачкалы, октябрь). После каждого подоб-
ного случая возникает вопрос о причинах этих трагедий. Предметом 
рассмотрения в данной работе являются детерминанты школьных напа-
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дений на субъектном уровне, то есть через анализ факторов риска  
у исполнителей таких атак. 

Отечественные исследования школьной стрельбы (скулшутинга) по-
ка очень ограничены буквально несколькими работами [1–4]. Поэтому 
обратимся к изучению зарубежного опыта, в первую очередь американ-
ского, где среди развитых стран самый высокий уровень насилия с при-
менением огнестрельного оружия. В 2016 году был опубликован науч-
ный доклад двенадцати ученых о подростковых и юношеских 
нападениях с использованием оружия, основанный на анализе в общей 
сложности 85 инцидентов с 1974 по 2008 годы, в котором указывается 
на несколько общих факторов риска [5].  

Семейные факторы могут увеличивать или уменьшать риск наси-
лия. Не только внутрисемейное насилие и жестокое обращение, но  
суровые и отвергающие родители, отсутствие заботы о детях, травмати-
ческая разлука с близкими, хронический семейный стресс, непоследова-
тельные требования и слабый контроль за детьми с ранними признаками 
агрессии увеличивают такие риски [12; 14]. Напротив, тесная связь 
с поддерживающими родителями, последовательная дисциплинарная 
практика и контроль, когда дети воспринимают семью и окружающую 
среду как безопасные, стабильные, управляемые и регулируемые, связа-
ны с низким риском насилия среди молодежи [8; 11].  

Влияние средств массовой информации обсуждается после каждого 
нового инцидента, поскольку часто во внешнем образе и поведении 
нападающего отмечаются элементы сценариев фильмов-боевиков или 
игр-стрелялок. И хотя не существует исследований, подтверждающих, 
что причиной стрельбы стали агрессивные сцены из СМИ, есть данные 
о том, что насилие в СМИ является фактором риска агрессивного пове-
дения в молодежной среде [6]. Напротив, установление ограничений на 
количество и содержание используемых детьми средств массовой ин-
формации является мощным защитным фактором от проявления агрес-
сии [10]. 

Употребление психоактивных веществ. Имеющиеся данные не ука-
зывают на связь употребления ПАВ и школьной стрельбы: очень мало 
свидетельств того, что участники стрельбы употребляют алкоголь или 
наркотики в момент совершения этих действий [7], в отличие от участ-
ников уличного насилия.  

Академическая успеваемость. Данные многочисленных зарубежных 
лонгитюдных исследований показывают, что готовность к школе  
и академическая успеваемость в школьные годы, наряду с вовлеченно-
стью в учебу, предсказывают низкий уровень насилия. Однако низкая  
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успеваемость не является предиктором школьной стрельбы. Более того, 
у школьных убийц нередко отмечается средний или выше среднего уро-
вень успеваемости. 41 % успевали в школе на «хорошо» и «отлично», 
только 2 % относились к неуспевающим [15].  

Известно, что одним из лучших предсказателей будущего поведения 
является прошлое поведение. Однако у 63 % школьных стрелков не бы-
ло дисциплинарных проблем до инцидента, но имелся опыт знакомства 
с оружием (чаще всего в семье) [15]. Доступность оружия часто назы-
вают фактором риска, но ряд экспертов считают, что он определяет 
только большее число жертв, но не само количество нападений. 

Указанные выше внешние факторы среды не получили однозначно-
го подтверждения как причины школьных нападений, поэтому внима-
ние ученых сосредоточилось на внутренних, психологических факторах, 
то есть индивидуальных различиях и особенностях личности нападаю-
щего.  

Нейробиологические факторы риска уже давно связывают с агрес-
сией и насилием в детстве и юности: нейрокогнитивные нарушения как 
следствие мозговых дисфункций, имеющих генетическую или врожден-
ную природу, могут нарушать способность к адаптивным реакциям на 
стресс. 

Люди, испытывающие трудности с самоконтролем или импуль-
сивные, чаще совершают правонарушения и преступления. Установле-
но, что низкий самоконтроль коррелирует как с психологическим, так 
и с физическим буллингом среди подростков [13]. Однако проблема 
в том, что школьные нападения, как правило, тщательно планируются 
и подготавливаются преднамеренно, а не импульсивны, как в случаях 
уличной стрельбы.  

Два десятилетия назад в совместном отчете Секретной службы 
и Министерства образования США отмечалось, что у 61 % школьных 
стрелков подтверждена депрессия в анамнезе, у 78 % были попытки су-
ицида или мысли о нем, почти все (98 %) пережили серьезную психоло-
гическую травму и (или) потерю до инцидента [15]. Современные  
эксперты подчеркивают, что большинство стрелков не попадают в диа-
пазон явных психических заболеваний, но указывают на так называе-
мую темную триаду личности, связанную с насилием — психопатия, 
нарциссизм и макиавеллизм.  

Психопатия — это эмоциональная тупость личности, в основном со-
средоточенной на достижении собственных целей, независимо от того, 
причиняют ли они при этом вред другим. Такой человек демонстрирует 
повсеместное пренебрежение и нарушение прав других людей. Такие 
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черты, являющиеся противоположностью эмпатии, связаны с антисоци-
альным и агрессивным поведением в юности [9]. Люди с высоким уров-
нем нарциссизма имеют сильно завышенные представления о том, кем 
они являются и какого признания и статуса они заслуживают. Когда 
нарциссы не получают такого особенного отношения, они могут прояв-
лять агрессию по отношению к другим. Макиавеллизм означает исполь-
зование любых средств, необходимых для достижения собственных це-
лей и получения власти, таких людей не останавливают этические или 
моральные нормы, они используют других для достижения собственных 
целей, включая манипуляции, агрессию и насилие. Вместе взятые эти 
три качества воплощают отсутствие эмпатии, обостренное чувство соб-
ственного достоинства и мотивацию к получению власти, которые, 
по мнению экспертов, способствуют вовлечению в насилие.  

Миллионы подростков и юношей находятся под влиянием перечис-
ленных наиболее часто упоминающихся в исследованиях двух послед-
них десятилетий факторов риска, но не становятся школьными стрелка-
ми. Следовательно, детерминанты таких нападений очень сложны, не 
существует единой причины — на акты насилия влияют многочислен-
ные факторы, действующие совместно.  

В традициях отечественной психологии определение детерминант 
требует указания не просто факторов, но предпосылок, условий и ис-
точников изучаемого явления. Проведенный анализ составляет основа-
ние для выдвижения следующих предположений: 

1. Выявленные зарубежными учеными детерминанты представляют 
совокупность внешних и внутренних предпосылок для возможного про-
явления насилия: одни из них действуют на ранних этапах развития 
(например, жестокое обращение в семье), другие становятся актуаль-
ными в подростковом возрасте (например, коммуникативная фрустра-
ция и/или доступ к оружию), но это всегда сложная и индивидуальная 
комбинация, складывающаяся в результате взаимодействия нескольких 
внешних (средовых) и внутренних (психологических) факторов.  

2. Условием, порождающим нападение, является ситуация отсут-
ствия или потери цели, такие подростки и юноши не нашли ответа на 
главный вопрос этого возрастного периода о смысле жизни и поиске 
самого себя в нем. Отсюда и депрессия, и суицидальные мысли, и их 
реализация, поскольку в большинстве своем школьные нападения — это 
акты публичного суицида.  

3. Основные источники насильственного поведения скулшутера — 
обида (синдром Крысолова), глубочайшая отчужденность и враждеб-
ность по отношению к другим (синдром Нибелунгов: уничтожить  
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противников даже ценой своей жизни), а также стремление к недости-
жимому социальному статусу (синдром Герострата: прославиться  
любой ценой).  

4. Движущая сила такого поведения — стремление отомстить и об-
рести таким образом власть; протест против существующих правил 
(школьный стрелок нападает не на конкретных людей, а на школу как 
общественный институт и его правила).  

Только совокупность вышеуказанных признаков в сочетании 
с внешними факторами среды при определенных условиях запускают 
механизм опасного поведения, что составляет отправную точку для по-
нимания причин школьных нападений с целью разработки эффективных 
мер причинной профилактики для предотвращения подобных трагедий. 
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Неоспорим тот факт, что занятия физической культурой и спортом 
в студенческом возрасте обладают огромной значимостью, так как  
способствуют сохранению и поддержанию здоровья у студенческой 
молодежи [3], обеспечивают работоспособность студентов в процессе 
их профессионального обучения, формируют привычку к ведению здо-
рового образа жизни [1]. Занятия физической культурой включены 
в учебные планы всех без исключения вузов нашей страны. Методоло-
гическая проработанность и нормативные требования к проведению 
и результатам обучения по курсу «Физическая культура» закреплены 
в рабочих программах по курсу, десятилетиями применяющихся для 
обучения студентов. Также неоспоримо, что ведущим фактором успеш-
ного физического воспитания студентов является их мотивация [2]. 

Мотивация представляет собой побуждение к выполнению того или 
иного действия, она управляет поведением человека, направляет его 
и организовывает, обеспечивая активность и устойчивость деятельно-
сти. За счет мотивации обеспечивается сознательное отношение студен-
тов к занятиям физической культурой и спортом [5]. Поэтому в рабочих 
программах вузов по дисциплине «Физическая культура» делается упор 
на развитие мотивации студентов, их ориентации на саморазвитие 
и самосовершенствование при помощи занятий физической культурой 
и различными видами спорта. 

Как указывает А. Л. Слепченко, реализуемая на занятиях физиче-
ской культурой мотивация является специфическим состоянием лично-
сти, ориентированным на достижение студентами оптимальных показа-
телей работоспособности и физической подготовленности. При этом 
выделяются различные виды мотивации к занятиям физической культу-
рой: это могут быть как мотивы, связанные с физическим состоянием 
студентов — их стремлением улучшить свою физическую форму, удо-
влетворить естественную потребность в физической активности, раз-
вить физические качества и т. п., так и чисто психологические моти-
вы — мотив самосовершенствования, соревновательные мотивы и т. п. 
[4]. 

Система мотивации студентов к регулярным занятиям физкультурой 
и спортом, разработанная и реализуемая в отечественных вузах в тече-
ние десятилетий, основана на идее непрерывного планомерного воздей-
ствия, но в ситуации пандемии COVID-19 в системе высшего образова-
ния произошли изменения, связанные с переходом к дистанционному 
формату обучения, необходимостью самоизоляции, требованием со-
блюдения социальной дистанции и ношения средств индивидуальной 
защиты. Данные изменения привели к формированию противоречия 
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между сохранением необходимости мотивации студентов к занятиям 
физической культурой и спортом и нарушением непрерывностью фор-
мирования мотивации студентов в процессе физического воспитания.  

Это противоречие ставит перед системой высшего образования це-
лый ряд задач по разработке принципиально новых психолого-педаго-
гических мероприятий, связанных с повышением мотивации студентов 
к занятиям физической культурой в условиях возможных ограничений 
перехода к дистанционной форме обучения. В данный перечень задач, 
на наш взгляд, должны входить следующие: 

– определение уровня мотивации студентов к занятиям физической 
культурой и изучение ее динамики; 

– определение ведущих факторов мотивации студентов к занятиям 
физической культурой в условиях ограничений, связанных с пандемией 
COVID-19; 

– выявление наиболее эффективных психолого-педагогических 
средств и методов, технологий повышения мотивации студентов к заня-
тиям физической культурой и спортом в условиях дистанционного  
обучения и других ограничений; 

– оценка эффективности разработанных технологий, методик, меро-
приятий повышения мотивации студентов к занятиям физической куль-
турой и спортом в условиях дистанционного обучения и других ограни-
чений. 

Решение данных задач должно быть последовательным и планомер-
ным. В данном исследовании основное внимание уделяется решению 
первой и второй из представленных выше задач. Было проведено эмпи-
рическое исследование на выборке студентов с помощью методики 
«Анкета для оценки личностной мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом», а также беседы со студентами. Исследование 
было проведено в период с сентября 2019 года по октябрь 2021 года 
на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

Тестирования студентов в сентябре 2019 года показало, что респон-
денты обладают преимущественно средним с тенденцией к высокому 
уровнем личностной мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом. При этом наибольшей выраженностью обладают такие мо-
тивационные факторы, как положительные эмоции, самосовершенство-
вание и оценка окружающих. Но после того, как в марте 2020 года 
в связи с пандемией COVID-19 были введены ограничения, включаю-
щие в себя требования самоизоляции, перехода к дистанционной форме 
обучения, занятия физической культурой в вузе заметно изменили свой 
формат, снизился уровень контроля выполнения студентами задач  
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физического воспитания, сузился спектр возможностей для занятий 
студентов физкультурой и спортом. На этом фоне проведенное 
в октябре 2020 года исследование показало заметное снижение уровня 
мотивации студентов к занятиям физической культурой, что отражено 
в таблице.  

Динамика мотивации студентов  
к занятиям физической культурой и спортом под воздействием ограничений, 

связанных с пандемией COVID-19 (ср. балл) 

Мотивирующие факторы 2019 год 2020 год 

Самосохранение здоровья 6,9 3,7 

Самосовершенствование 7,9 4,2 

Двигательная активность 6,3 3,8 

Долженствование (внутренний аспект) 7,3 4,9 

Оценка окружающих (внешняя стимуляция) 7,5 5,8 

Приобретение практических навыков 7,2 4,1 

Общение 6,5 5 

Доминирование 6,3 3,8 

Физкультурно-спортивные интересы 5,6 4,3 

Соперничество 6,3 5 

Удовольствие от движений 6,4 5,2 

Игра и развлечение 7,1 6,1 

Подражание 6,7 4,4 

Привычка 7,2 4,6 

Положительные эмоции 8 3,5 

 
Как показано в таблице, за время введения ограничений, связанных 

с пандемией COVID-19, произошло снижение показателей мотивации 
студентов к занятиям физкультурой и спортом. Достоверность резуль-
татов подтверждена статистически (t-критерий Стьюдента). 

Для определения ведущих факторов снижения мотивации студентов 
к занятиям физической культурой в условиях ограничений, связанных с 
пандемией COVID-19, после тестирования с респондентами была про-
ведена беседа. В качестве основных причин снижения мотивации к за-
нятиям физкультурой и спортом они назвали следующие: трудности 
самоорганизации, отсутствие времени для занятий за счет большой 
нагрузки по другим учебным курсам, недостаток места для полноцен-
ных занятий физкультурой и спортом в условиях самоизоляции,  
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отсутствие внешней мотивации — поддержки со стороны членов семьи 
и друзей, низкий уровень контроля со стороны вуза и т. п. 

В качестве методических рекомендаций по повышению мотивации 
студентов вуза к занятиям физической культурой в данных условиях 
можно порекомендовать: 

– разработку комплексов физических упражнений для студентов, ко-
торые могут быть эффективными при выполнении в ограниченном про-
странстве квартиры, без применения специального инвентаря, запись 
видеоинструкций по выполнению данных комплексов упражнений; 

– разработку системы контроля за выполнением физических упраж-
нений в рамках дистанционного преподавания курса «Физическая куль-
тура»; 

– дополнение традиционных мероприятий по мотивации студентов 
к занятиям физической культурой материалами, касающимися самосто-
ятельных занятий физкультурой в период возможных ограничений; 

– разработку системы поощрений студентов за достижение ими не-
обходимых результатов (выполнения нормативов, сдачи ГТО, достиже-
ния других четко определенных количественных результатов) за счет 
самостоятельных занятий физической культурой в период вводимых 
ограничений. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается 
в том, что на его основе могут быть разработаны технологии, методики, 
мероприятия, направленные на поддержание и повышение мотивации 
студентов к занятиям физической культурой и спортом в условиях ди-
станционного обучения и других возможных ограничений. 
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В последние годы широкое распространение в психологии приобрел 

ресурсный подход, зародившийся в гуманистической психологии, 
в рамках которой важное место заняло изучение конструктивного нача-
ла личности, позволяющего преодолевать трудные жизненные ситуа-
ции. Понятие «ресурсы» используется в различных исследованиях,  
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связанных с изучением психической реальности. Психологи подразуме-
вают под ресурсным состоянием наличие у человека психологических 
(моральных), физических, духовных сил и энергии, обеспечивающих 
его активность.  

Актуальность проблемы состоит в том, что наличие определенных 
ресурсов расширяет поле деятельности личности, способствуя достиже-
нию значимых целей в жизни. Ресурсы субъективно повышают цен-
ность человека в глазах окружающих и в его собственном мнении о са-
мом себе, делают его более сильным и продуктивным. Когда мы 
выносим суждение о другом человеке, мы учитываем не только его ак-
туальную ситуацию, но и потенциальные возможности и ресурсы. 

В психологии к ресурсам человека относят способности, знания, 
умения, навыки, убеждения, ценности, состояния, интеллект, позитив-
ное мышление, высокую самооценку, психическое и физическое здоро-
вье — все то, что поддерживает человека изнутри и снаружи, помогает 
ему жить продуктивно и эффективно. Чем больше у человека этих эле-
ментов, тем эффективнее складываются его взаимоотношения с миром 
и с самим собой [1]. 

Выделяют внешние, внутренние ресурсы и скрытые. К внешним от-
носят то, что окружает человека, оказывая влияние на его социализа-
цию: друзья, родственники, коллеги, хобби, любимая работа, книги, 
материальные блага и деньги. Внешние ресурсы человека — это потен-
циал личности — то, что помогает человеку развиваться, преодолевать 
трудности, налаживать отношения с окружающими, идти к успеху 
и счастливой жизни.  

Внутренние ресурсы — это знания, умения, навыки; опыт; интересы; 
способности (задатки); характер; темперамент; эмоциональные и психи-
ческие состояния; мировоззрение; убеждения; ценности; здоровье; воля; 
настроение; интеллект; позитивное мышление; самооценка; самообла-
дание [2]. По мнению М. Комиссаровой, внутренние ресурсы — это то, 
насколько хорошо, уверенно и целостно человек может чувствовать 
себя безо всякой поддержки социума [3]. 

Кроме внешних и внутренних, выделяют скрытые психологические 
ресурсы. К ним они относят энергию, восприятие, осознанность, наме-
рение. Личностные ресурсы в значительной степени определяются спо-
собностью к построению интегрированного поведения. Чем выше спо-
собность к интеграции поведения, тем более успешно преодоление 
стрессогенных ситуаций [4].  

Цель исследования — изучить ресурсы личности в младшем школь-
ном возрасте. 
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В исследовании принимали участие дети младшего школьного воз-
раста Кировского областного государственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Яранска». Использовались две методики: «Ле-
сенка» Г. Щур на выявление уровня самооценки и методика Дж. Лом-
пена «Выбери свое место на дереве» для оценки уровня развития логи-
ческого мышления.  

На констатирующем этапе были получены следующие результаты. 
По методике «Лесенка» у 63 % детей выявлен высокий уровень разви-
тия самооценки, у 22 % — средний уровень, а у 15 % — низкий уровень 
самооценки. Несмотря на то, что у большинства детей самооценка за-
вышенная, 37 % детей (практически каждый третий ребенок) нуждается 
в развитии своих ресурсов. 

По методике «Выбери свое место на дереве» высокий уровень раз-
вития логического мышления был выявлен у 52 %, средний — у 29 %, 
низкий — у 19 %. Итак, был выявлен актуальный уровень развития са-
мооценки и логического мышления и предприняты меры по раскрытию 
ресурсов у младших школьников. 

На формирующем этапе была реализована программа из 8 занятий, 
включающая методики «Какой я?», «Найди друзей»; игровые тренинго-
вые упражнения «Я в лучах солнца», «Комплименты», «Ладошки» 
и другие. С детьми проводились беседы, направленные на поиск ресур-
сов и возможности их использования. Были задействованы все органы 
чувств: во время бесед обсуждалось, какие запахи больше всего нравят-
ся детям, какой вкус вызывает у них наибольшее наслаждение, какие 
звуки успокаивают, что они ощущают, когда гладят домашнее животное 
или прижимают к себе мягкую игрушку. Использовались рисуночные 
техники, позволяющие поработать с цветом, выразить свои эмоции 
с помощью изображения образов и нажима карандаша. 

По завершении занятий с детьми на поиск внутренних и скрытых 
ресурсов была проведена контрольная диагностика и выявлена положи-
тельная динамика: высокий уровень самооценки выявлен у 70 % детей 
и у 30 % детей — средний уровень.  Зафиксировано и повышение уров-
ня развития логического мышления: у 74 % детей выявлен высокий 
уровень (повысился на 22 %). Средний уровень логического мышления 
у 18 % и у 7 % детей низкий уровень (показатель уменьшился на 12 %). 

В результате сделан вывод о возможности развития личностных ре-
сурсов младших школьников, что показывает важность с первых лет 
обучения в школе работы по оказанию помощи детям в принятии себя, 
умении опираться на сильные стороны своей личности, заботиться 
о себе, использовать собственные возможности. 
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В процессе обучения и воспитания ребенка, в ежедневной практике, 
педагоги оказывают помощь ученику в преодолении различного рода 
трудностей. Когда проблемы решаются не за ребенка, а педагогическое 
взаимодействие направлено на обучение самостоятельному поиску ре-
шения и осознанному выбору наиболее эффективного способа преодо-
ления трудности самим учеником, тогда речь идет о сопровождении, 
под которым понимается «…метод, обеспечивающий создание условий 
для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных 
ситуациях жизненного выбора…» [3, с. 56].  

Изменения, которые в течение последних лет происходят в системе 
образования, требуют от современной школы новых подходов к органи-
зации психолого-педагогического процесса. Внутришкольное сопро-
вождение учащегося, как показывает практика, позволяет успешно  
решать задачи, стоящие в настоящее время перед школой. 

Основная цель сопровождения — обеспечение наиболее благопри-
ятных условий для гармоничного развития, самореализации и социали-
зации любого ребенка. Основные принципы сопровождения полностью 
согласуются с базовыми принципами современного педагогического 
процесса: принципом развития личности за счет ее собственной актив-
ности, ориентации на субъект-субъектное взаимодействие, принципами 
непрерывности, открытости, гуманизации, индивидуализации. А веду-
щим направлением ФГОС начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования является воспитание и социа-
лизация обучающихся. Как показывает практика, все это результативно 
можно осуществить посредством волонтерской деятельности [4, с. 89]. 

Перечислим несколько типичных для школы проблем. Переход на 
новый этап обучения, также как и поступление ребенка в 1-й класс, 
обостряет проблемы адаптации не только детей, но и их родителей. 
Ученики первых и пятых классов, привыкая к новым для них условиям, 
чувствуют себя не всегда уверенно в школе, у них часто возникают про-
блемы в учебе и общении. С трудностями общения, адаптации и социа-
лизации сталкиваются ученики Центра дистанционного обучения детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. Ряд проблем, возникающих у учащихся 
в процессе обучения в средних и старших классах, связан с необходи-
мостью выбора профиля обучения.  

Для решения поставленных проблем в ГАОУ Республики Марий Эл 
«Лицей Бауманский» (далее — Лицей) в апреле 2019 г. был создан во-
лонтерский инклюзивный проект «Чистое сердце». Реализуется этот 
проект психолого-педагогической и логопедической службой Лицея 
совместно с волонтерами.  
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Проект «Чистое сердце» дает новые форматы реализации детской 
инициативы; открывает возможность использования ценностей добро-
вольчества в воспитательной работе Лицея; возрождает у учащихся та-
кие фундаментальные ценности, как гражданственность, милосердие, 
справедливость, гуманность и др.; помогает взаимодействовать здоро-
вым детям с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; способствует приоб-
ретению волонтерами профессиональных навыков, знаний и возможно-
стей профессионального самоопределения. 

В рамках проекта осуществляется работа по двум направлениям: 
1) развитие волонтерского движения в Лицее среди учащихся; расшире-
ние круга добровольческой помощи за пределами Лицея; 2) внутри про-
екта ведется работа отряда волонтеров «Рука в руке». Волонтеры этого 
отряда консолидируют усилия по адаптации детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в Лицее, а также их успешной интеграции в общественную 
жизнь с помощью системы взаимодействия с добровольцами (волонте-
рами). В отряде «Рука в руке» ведется работа в парах. За каждым млад-
шим участником закреплен старший друг-волонтер, который помогает 
и направляет младшего. Волонтер становится старшим другом для ре-
бенка, источником советов, поддержки и заботы. Старший друг откры-
вает для ребенка дверь в большой мир и дарит ему надежду на более 
счастливое и успешное будущее.  

Актуальность проекта обусловлена рядом особенностей. Во-первых, 
он формирует механизмы вовлечения молодых людей в многообразную 
общественную социально-значимую деятельность, направленную на 
развитие инициативы и ответственности, повышение уровня толерант-
ности, патриотизма, гражданственности. Опыт деятельности проекта 
показывает, что те волонтеры, которые принимают участие в волонтер-
ских проектах 4–5 раз в год, могут инициировать и поддерживать кор-
поративное волонтерство в своих организациях, а проекты с их участи-
ем могут способствовать развитию их компаний. Выпускник Лицея, 
волонтер работает заместителем председателя Региональной организа-
ции общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» Республики Марий Эл. Так, в начале реализации про-
екта было 15 волонтеров, сейчас 60.  

Во-вторых, проект вовлекает молодежь в социальную практику, дает 
возможности реализации своего потенциала, развития созидательной 
активности, создает предпосылки будущего профессионального само-
определения. Выпускники Лицея 2019–2020 г. (8 чел.), 2021 г. (6 чел.), 
они же волонтеры отряда «Рука в руке» продолжают свою волонтер-
скую деятельность в вузах, взаимодействуя с нашим проектом.  
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В-третьих, волонтерство в проекте является важным способом полу-
чения новых психолого-педагогических и медицинских знаний. Волон-
теры проекта проходят обучение в течение года: лекции и мастер-
классы, тренинги, участвуют в профильных конкурсах. Волонтеры про-
екта приобретают навыки общественной деятельности, культивируют 
в молодежной среде такие нравственные ценности, как милосердие,  
сострадание, альтруизм, бескорыстие.  

Новизна и уникальность проекта заключается в многогранности 
форм и видов волонтерской инклюзивной деятельности; проект объеди-
няет самые разные группы участников и является инклюзивным; проект 
реализует задачи национального проекта «Образование» (Указ Прези-
дента РФ № 204 от 7 мая 2018 г.).  

То есть позволяет создать условия для развития и поддержки волон-
терства (добровольчества), а также предоставляет возможность профес-
сионального самоопределения современной молодежи — участникам 
проекта [1, с. 16]. 

Участников проекта можно разделить на 3 группы: 1) основная 
группа — здоровые дети старшеклассники-волонтеры; 2) молодые люди 
и дети с ОВЗ и инвалидностью; 3) дети младших классов с трудностями 
в обучении и поведении. Все эти участники при входе в проект имеют 
низкие показатели адаптации и социализации.  

Участие в данном проекте помогает решать актуальные проблемы 
обучающихся:  

1. Успешная социализация и адаптация людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью. Их участие в проекте поз-
воляет обрести старших друзей в лице волонтеров (у 100 % детей). Сов-
местное участие таких пар отряда «Рука в руке» в реализации добрых 
дел позволяет им раскрыть творческий потенциал личности (у 46 % де-
тей) путем включения в разнообразные виды деятельности совместно со 
здоровыми людьми; сформировать жизненные и социальные компетен-
ции, адекватное представление о социальных ограничениях и возмож-
ностях их преодоления (у 64 % детей).  

2. Успешная адаптация детей младшего школьного возраста с труд-
ностями в обучении и поведении. Работа волонтеров отряда «Рука 
в руке» в парах с такими детьми позволяет в процессе общения и сов-
местной деятельности развивать навыки общения (у 78 % детей). В про-
цессе такого взаимодействия у младших детей происходит уменьшение 
проблем в сфере межличностного общения и в учебной деятельности 
(у 80 % учащихся). У младших ребят, участвующих в проекте, форми-
руется активная позиция и позитивные установки на добровольческую 
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деятельность (60 % детей желают быть волонтерами). Это будущий  
резерв волонтеров. 

3. Эффективное взаимодействие всех групп обучающихся Лицея 
и развитие волонтерского движения в школе и за ее пределами, свиде-
тельством чего является рост числа волонтеров в Лицее.  

4. Успешная самореализация волонтеров проекта, приобретение ими 
социально значимых знаний и навыков, профессиональное самоопреде-
ление. 

Эффективность проведенной работы с учетом основных задач и це-
лей проекта была определена по результатам диагностики участников 
проекта: у 60 % детей расширился круг социальных контактов; 42 % 
детей стали более ответственно относиться к своим обязанностям; 
у 36 % детей появились новые увлечения, хобби; у 54 % детей повыси-
лась уверенность в себе; 67 % детей стали более самостоятельными.  

Качественным результатом работы проекта является то, что сами 
подопечные (дети с ОВЗ и дети-инвалиды) становятся волонтерами 
(15 волонтеров). Выпускники Лицея 2018, 2019, 2020 гг. — волонтеры 
проекта — обучаются на психолого-педагогических и медицинских фа-
культетах (8 выпускников). За счет волонтеров происходит увеличение 
целевой аудитории, участие в различных волонтерских и добровольче-
ских конкурсах способствует коммуникации со своей аудиторией,  
а победы в них поддерживают интерес к проекту со стороны молодых 
людей с ОВЗ и инвалидностью. 

Таким образом, волонтерская деятельность школьников способству-
ет социализации подростков в различных сферах деятельности, расши-
рению спектра видов и форм внеурочной деятельности, направленных 
на становление личности обучающегося как субъекта деятельности 
и собственной жизни, позволяет реализовать потребности детей под-
росткового возраста. 
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На сегодняшний день роль и значение психологических знаний 

в высшей медицинской школе определяются той особенностью взаимо-
отношений между психологией и медициной, которую диктует совре-
менность. На влияние психики человека в формировании симптомов 
заболевания, воздействие психологического статуса пациента 
на протекание болезни и ее исход указывает множество примеров. Од-
нако и сегодня наблюдается распространенное среди многих медицин-
ских работников некоторое предубеждение против психологии как 
науки. Это, возможно, обусловлено определенной нозоцентрической 
направленностью их мировоззрения: врач лечит именно болезнь, а не 
самого пациента. Причинами такого отношения, возможно, является 
традиционное преобладание естественно-научных знаний над психоло-
гическими; привычка доверять только той информации, которая  
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поддается верификации; представление о болезни как об органическом, 
а не комплексном нарушении организма и др.  

В последние десятилетия мировоззрение человека трансформирует-
ся, усваивается множество новых знаний, в том числе знаний о себе, 
своих возможностях, способностях организма и психики. Появляется 
многокомпонентное понятие «здоровье», и акцентирование на психоло-
гической и социальной его составляющих способствует замене нозоцен-
трического мировоззрения на антропоцентрическое. Это, в свою оче-
редь, стимулирует перестройку устоявшихся взглядов на задачи 
и функции здравоохранения в целом и врачебной деятельности в част-
ности. 

Основу профессиональной компетентности врача составляет не 
только высокий уровень специальных медицинских знаний, но также 
и социально-психологическая культура. Это умение грамотно общаться 
с пациентом, его родственниками, коллегами; наличие высокого уровня 
эмпатии и понимание эмоционального состояния пациента; способность 
делать не только медицинские прогнозы, но и социально-психологи-
ческие.  

На сегодняшний день известно, что имеется четкая взаимосвязь 
между многими аспектами коммуникативных навыков врачей-клини-
цистов, с одной стороны, и степенью удовлетворенности лечением 
у пациентов — с другой. Выполнение профессиональных обязанностей 
во врачебной деятельности требует «вхождения» в ситуацию болезни 
и ее переживания больным [4]. Неграмотно выстроенные коммуникации 
со стороны врача здесь являются главным фактором, ведущим к неудо-
влетворенности пациента и его родственников проводимым лечением, 
что приводит к несчастным случаям и последующему судебному разби-
рательству. Таким образом, психологическая некомпетентность врача-
специалиста влечет за собой негативные последствия во многих аспек-
тах: и медицинских, и социальных, и экономических [2]. 

Успешный характер взаимоотношений «врач — пациент» определя-
ется такими психологическими составляющими личности врача, как 
высокий уровень коммуникативной компетентности в отношении паци-
ентов, их родственников, а также иного медицинского персонала; неза-
висимость и автономность врача, его уверенность в собственных силах 
и устойчивость в нетипичных и стрессовых ситуациях; гибкость и пла-
стичность поведения; высокая степень устойчивости к информацион-
ным и эмоциональным перегрузкам; наличие развитых механизмов пси-
хологической адаптации и компенсации. 
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Такая модель деятельности врача-специалиста предполагает соот-
ветствующую ей модель подготовки студентов, а также профессиональ-
ной переподготовки специалистов в области здравоохранения.  Частич-
но задачи психологической подготовки врачей решают клинические 
и общегуманитарные кафедры медицинских вузов, где, в зависимости 
от интересов и уровня подготовки преподавателя, в специальные курсы 
включается тот или иной объем психологической информации. Однако 
основной путь формирования психологической компетентности буду-
щего врача — это изучение психологических дисциплин. Только в этом 
случае можно говорить о формировании психологического мировоззре-
ния врача и достаточного уровня его социально-психологической  
культуры [3]. 

Изучение студентами медицинских университетов основ общей 
и социальной психологии, психологии профессионального общения, 
конфликтологии, биомедицинской этики, основ профессиональной 
коммуникации в дальнейшем может оказать существенное влияние на 
эффективность использования ресурсов в здравоохранении в целом. 

В 1998 году на базе учреждения образования «Витебский государ-
ственный медицинский университет» (далее Университет) была создана 
кафедра психологии и педагогики. 

На сегодняшний день деятельность кафедры организуется в следу-
ющих направлениях: 

1. Комплексная программа формирования психологической компе-
тентности будущего врача и провизора. В ее рамках для студентов 
и магистрантов преподаются учебные дисциплины, такие как «Биофар-
мацевтическая этика и коммуникации», «Психология межличностных 
отношений», «Основы психологии и педагогики», «Психология профес-
сионального общения. Конфликтология», «Профессиональная комму-
никация в медицине», «Педагогика и психология высшего образова-
ния». 

2. Профессиональное обучение по психолого-педагогическому про-
филю для преподавателей и специалистов учреждений образования 
Республики Беларусь. 

3. Непрерывная психологическая подготовка медицинских специа-
листов на курсах повышения квалификации для врачей и провизоров 
[5]. 

Преподаваемые на кафедре дисциплины реализуют цель расширения 
психологической подготовки будущих врачей и провизоров в области 
фундаментальных наук о человеке, формируя у студентов и слушателей 
представления о человеке как о высшей ценности. Кроме этого,  
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студенты приобретают систематизированные научные знания об осно-
вах коммуникативного процесса в здравоохранении, психологических 
детерминантах коммуникативной компетентности врача и провизора. 
Все это способствует успешному формированию академических, соци-
ально-личностных и профессиональных компетенций, навыков исполь-
зования алгоритмов профессиональной коммуникации. 

Современный специалист, чтобы оставаться востребованным в своей 
профессии и идти в ногу со временем, должен постоянно пополнять 
свой профессиональный «багаж» знаний и заниматься самообразовани-
ем [1]. В качестве одного из ведущих требований к результатам профес-
сионального обучения выступает овладение широким набором социаль-
но-личностных компетенций, а не только профессиональных навыков. 
По оценке экспертов, именно социально-личностные качества опреде-
ляют сегодня возможность трудоустройства выпускников, карьерный 
рост специалистов и в целом успех профессиональной деятельности. 
Этому способствует развитие у студентов мотивационно-ценностного 
отношения к профессии, позволяя будущему специалисту осознанно 
строить свою деятельность, целенаправленно идти к формированию 
и развитию профессионального мастерства.  

В 2016 году кафедрой психологии и педагогики Университета был 
запущен проект «Моя конкурентоспособность». Целью данного проекта 
являлось формирование профессиональной компетентности будущих 
врачей и провизоров в области получения академических знаний, разви-
тия потребностно-мотивационной сферы личности, способности решать 
коммуникативные задачи.  

Проект предполагал разработку определенной программы, которая 
включала в себя ряд аспектов: создание информационной среды в уни-
верситете, использование системы дистанционного обучения MOODLE, 
создание элективного курса, написание методических рекомендаций, 
опубликование промежуточных результатов исследования с последую-
щим анализом, внедрение результатов в образовательный процесс уни-
верситета.  

Для исследования конкурентоспособности, в частности ее социаль-
но-личностной составляющей, была использована 21 диагностическая 
методика. Методики были разделены по направлениям с учетом трех-
компонентной модели: акмеологическая направленность, личностная 
компетентность, наличие конкурентоопределяющих личностных ка-
честв.  

В исследовании приняли участие более 1500 студентов Университе-
та: студенты 1-го, 2-го и 5-го курса фармацевтического факультета, 2-го 
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и 6-го курса лечебного факультета и 1-го курса стоматологического  
факультета. 

В 2020 году проект «Моя конкурентоспособность» был завершен, 
а полученные результаты внедрены в образовательный процесс Универ-
ситета. Результаты исследования показали, что при систематической 
психологической подготовке будущих специалистов последовательно, 
начиная с первого курса, идет увеличение как количественных показа-
телей уровня конкурентоспособности (ее базового уровня и системооб-
разующих качеств), так и качественных (повышение уровня эмпатии, 
психологической культуры и др.).  

На период 2022–2026 гг. на кафедре психологии и педагогики запла-
нирована научно-исследовательская работа «Исследование коммуника-
тивной деятельности студентов учреждения образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», 
в рамках которой предусмотрен запуск нового проекта — «Моя комму-
никативная деятельность». Проектом предусмотрено изучение личност-
ного, эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов 
коммуникативной деятельности специалиста в сфере здравоохранения. 

Итак, на современном этапе психологическая наука вносит свой 
несомненный вклад в развитие высшего медицинского образования. 
Такое совмещение интересов медицины, психологии и образования, на 
наш взгляд, продиктовано потребностями времени, пониманием сущно-
сти человека как наивысшей ценности в современном быстроменяю-
щемся мире. Установление прочных междисциплинарных связей от-
крывает путь к решению значительного круга проблем подготовки 
будущих медицинских работников, а также их успешного функциони-
рования в системе здравоохранения. 
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Способность к пониманию и управлению своими и чужими эмоция-
ми помогает личности находить взаимопонимание с окружающими, 
учитывать их интересы и потребности, решать конфликты. Следует от-
метить, что предпочтение современными подростками онлайн-общения 
реальному общению приводит к тому, что они имеют достаточно боль-
шое количество контактов, но при этом способность проявлять эмпа-
тию, осознавать свои чувства, регулировать эмоциональную составля-
ющую общения остается неразвитой. Ведущим видом деятельности 
в подростковом возрасте является интимно-личностное общение,  
поэтому в этот период эмоциональный интеллект приобретает особое 
значение.  

Зарубежные и отечественные ученые рассматривают эмоциональ-
ный интеллект как: 

 способность к пониманию и выражению эмоций, облегчающих 
мышление [6]; 

 способность управлять эмоциями, когда лица с высоким уровнем 
эмоционального интеллекта могут проявить свои эмоции в соответствии 
с ситуацией, а с низким уровнем — с трудом распознают и контроли-
руют свое эмоциональное состояние, легко поддаются влиянию нега-
тивных ситуаций (вступают в драки, проявляют разрушительные  
действия) [9]; 

 способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмо-
циях, определять значение эмоций, их связь друг с другом и использо-
вать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления 
и принятия решений [8]; 

 способность к пониманию своих и чужих эмоций (распознать 
и идентифицировать эмоцию, понимать причины, эмоции и следствия, 
к которым она приведет) и управлению ими (контролировать интенсив-
ность эмоций, их внешнее выражение, произвольно вызвать ту или 
иную эмоцию) [2]; 

 способность к осознанию, принятию и регуляции своих и чужих 
эмоциональных состояний [3]. 

В отечественных и зарубежных исследованиях психологов все чаще 
отмечается роль эмоционального интеллекта подростков в проявлениях 
отклоняющегося поведения. Индийские ученые S. Karibeeran и S. Mo-
hanty отмечают, что в поведении и личности подростков ярко отражает-
ся способность восприятия, понимания, регулирования своего эмоцио-
нального состояния [7]. Т. В. Семеновских и В. В. Дуплянкин 
констатируют роль эмоционального интеллекта в саморегуляции учеб-
ной деятельности подростков [4]. М. В. Федоренко, М. В. Белоусова 
и Т. В. Четырчинская отмечают, что чем выше показатель эмоциональ-



Пиркина В. Г. 
175

 

ного интеллекта, тем ниже уровень агрессивности и враждебности 
у подростков [5]. Л. В. Лежнина среди предикторов социально опасного 
поведения современных подростков выделяет группу психологических 
факторов и включает сюда возрастные и индивидуальные особенности 
личности, эмоциональную неустойчивость, низкий уровень само-
контроля, тревожность и мнительность, неуверенность в себе и другие 
[1]. 

Целью нашего исследования является изучение эмоционального ин-
теллекта обучающихся подросткового возраста. Эмпирическое исследо-
вание проводилось в 2020 году на базе семи школ города Йошкар-Олы, 
в исследовании приняло участие 1035 обучающихся 7–9-х классов  
13–15 лет, из которых 568 мальчиков и 467 девочек. Метод организации 
исследования — массовое скрининговое обследование. Для сбора эмпи-
рических данных был использован «Опросник эмоционального интел-
лекта ЭмИн» Д. В. Люсина. Методика определяет уровень развития 
эмоционального интеллекта по четырем шкалам: 

 способность к пониманию эмоций других людей и управлению 
ими (межличностный эмоциональный интеллект); 

 способность к пониманию собственных эмоций и управлению 
ими (внутриличностный эмоциональный интеллект); 

 способность к пониманию своих и чужих эмоций; 
 способность к управлению своими и чужими эмоциями [2]. 
В ходе исследовательской работы были получены данные, представ-

ленные на рисунке, позволяющие охарактеризовать особенности эмоци-
онального интеллекта современных подростков.  

 

 
Показатели эмоционального интеллекта у обучающихся эмпирической выборки (%):  

МЭИ — межличностный эмоциональный интеллект; ВЭИ — внутриличностный 
эмоциональный интеллект; ПЭ — понимание эмоций, УЭ — управление эмоциями; 
КЭ — контроль  экспрессии;  ОУЭИ — общий  уровень эмоционального  интеллекта
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По шкале «межличностный эмоциональный интеллект», что предпо-
лагает оценку понимания и управления чужими эмоциями, низкие зна-
чения выявлены у четырех из десяти (41 %) подростков. Средний уро-
вень способности к пониманию эмоций других людей и управлению 
ими показали 32 % опрошенных подростков. У 27 % обучающихся вы-
сокий уровень межличностного эмоционального интеллекта, они спо-
собны понимать эмоциональное состояние человека на основе внешних 
проявлений эмоций (мимики, жестикуляции), проявляют чуткость 
к внутренним состояниям других людей. По данной шкале можно отме-
тить отличительные особенности мальчиков и девочек. У 44 % мальчи-
ков и у 36 % девочек выявлен низкий уровень межличностного эмоцио-
нального интеллекта, у 23 % ребят и у 33 % опрошенных девочек 
выявлен высокий уровень способности к пониманию эмоций окружаю-
щих и управлению ими. Применение метода φ-критерия Фишера для 
определения достоверности различий выборок по частоте встречаемо-
сти признака подтвердило указанные различия (φ*эмп = 3,55 при  
φКр 0,01 ≥ 2,31).  

По шкале «внутриличностный эмоциональный интеллект», что 
предполагает понимание, управление и выражение своих эмоций, 
у 32 % подростков выявлен низкий уровень, они с трудом понимают, 
какую эмоцию испытывают, какие причины ее вызвали и последствия, 
к которым она может привести. Треть обучающихся (33 %) имеют сред-
ний уровень внутриличностного эмоционального интеллекта. Высокий 
уровень понимания и управления своим эмоциональным состоянием 
показали 35 % обучающихся.  

По шкале «понимание эмоций» 39 % опрошенных подростков име-
ют низкий уровень способности к пониманию эмоций, высокий уровень 
понимания эмоционального состояния выявлен у 23 % обучающихся. 

По шкале «управление эмоциями» низкий уровень способности 
к управлению эмоциями выявлен у 27 % подростков, 39 % опрошенных 
подростков имеют средний уровень управления эмоциями. Треть под-
ростков (34 %) имеют высокий уровень способности управления эмоци-
ями, они эффективно справляются с эмоциональными реакциями, спо-
собны контролировать эмоции. Интересно, что 35 % мальчиков и 30 % 
девочек имеют высокий уровень управления эмоциями, они способны 
контролировать проявления эмоций. Однако 35 % девочек и 26 % маль-
чиков имеют низкие показатели управления эмоциями. Применение 
метода φ-критерия Фишера для определения достоверности различий по 
частоте встречаемости выявляемого признака у мальчиков и девочек 
подтвердило указанные различия (φ*эмп = 2,61 при φКр 0,01 ≥ 2,31). 
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Практически треть подростков (34 %) имеют низкий уровень спо-
собности к контролю внешнего проявления своих эмоций по шкале 
«контроль экспрессии». 36 % обучающихся подросткового возраста 
имеют высокий уровень способности контролировать внешние прояв-
ления своих эмоций, 30 % ребят показали средний уровень. 

В целом по шкале «общий уровень эмоционального интеллекта» 
32 % изученных обучающихся имеют низкий уровень эмоционального 
интеллекта, 37 % — средний уровень, 31 % — высокий уровень общего 
эмоционального интеллекта. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы об эмо-
циональном интеллекте опрошенных подростков:  

 четверо из десяти обучающихся эмпирической выборки имеют 
низкий уровень межличностного эмоционального интеллекта и понима-
ния эмоций, то есть они не способны понимать эмоциональное состоя-
ние окружающих на основе внешних проявлений эмоций, вызывать  
либо снимать у них необходимые эмоции, они не чувствительны 
к внутренним переживаниям других людей; 

 27 % подростков из эмпирической выборки имеют низкий  
уровень внутриличностного эмоционального интеллекта и контроля 
экспрессии, то есть испытывают серьезные затруднения в понимании 
собственного эмоционального состояния, контроле его внешнего прояв-
ления и управления им;  

 существуют половые отличия по шкале «межличностный эмоци-
ональный интеллект» и «управление эмоциями»: мальчики-подростки 
менее способны к пониманию чужих эмоций и управлению ими, одна-
ко, по сравнению с девочками, они более способны контролировать 
эмоции. 
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Амбивалентность	в	детско‐родительских	отношениях:		
обзор	отечественных	исследований	

Представленная статья посвящена анализу исследований, ориентированных 
на изучение амбивалентности в отношениях между родителями и их детьми. 
В общем виде амбивалентность можно определить как одновременное сосуще-
ствование у одного субъекта по отношению к какому-либо объекту или ситуации 
полярных оценок высокой интенсивности. Указаны возможные источники воз-
никновения ролевой амбивалентности у разнополых родителей. Отмечается необ-
ходимость изучения роли амбивалентности во взаимоотношениях стареющих ро-
дителей и их взрослых детей. 
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Ambivalence	in	parent‐child	relationships:		
review	of	domestic	research 

In general, ambivalence can be defined as the simultaneous coexistence of one sub-
ject in relation to any object or situation of high-intensity polar assessments. The article 
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presented below is devoted to research focused on the study of ambivalence in the rela-
tionship between parents and their offspring. Possible sources of the emergence of role 
ambivalence of parents in the upbringing of children are indicated. 

Keywords: ambivalence, parent-child relationship, mother-daughter relationship. 

 
Термин «амбивалентность» впервые был введен Э. Блейером в нача-

ле XX века и использовался преимущественно при описании признаков 
шизофрении. Повышенное внимание к феномену амбивалентности 
в детско-родительских отношениях между родителями и их детьми 
в научной литературе (в особенности за рубежом) возникло после пуб-
ликации статьи К. Люшера и К. Пиллемера «Межпоколенческая амби-
валентность. Новый подход к изучению детско-родительских отноше-
ний на позднем этапе жизни» [7]. Предлагая амбивалентность в качестве 
теоретического и эмпирического подхода к анализу внутрисемейных 
отношений, авторы выделяют три ее аспекта:  

– двойственность между независимостью и отсутствием автономии; 
– двойственность как итог противоречий между ценностями и нор-

мами представителей разных поколений; 
– амбивалентность как результат солидарности.  
В наиболее общем виде амбивалентность можно охарактеризовать 

как одновременное сосуществование у одного субъекта по отношению к 
какому-либо объекту или ситуации полярных оценок высокой интен-
сивности [4]. Т. А. Гурко, обосновывая необходимость изучения фено-
мена амбивалентности в семейных отношениях в России, называет та-
кие факторы, как увеличение количества пожилых людей, низкую 
рождаемость, обострение проблемы ухода за престарелыми [2, с. 69].  

Е. О. Смирнова и М. В. Соколова полагают, что родительское отно-
шение к ребенку является объективно двойственным, и выделяют в его 
структуре такие противоположные характеристики, как:  

– стабильность и динамичность; 
– направленность в будущее и фиксация на актуальном состоянии 

ребенка; 
– объективное оценивание и безусловное принятие [6, с. 59].  
О. В. Понукалина, исследуя детско-родительские конфликты в кон-

тексте цифровизации повседневности, утверждает, что амбивалентность 
в родительских реакциях на нарушения, «двойные стандарты» усугуб-
ляют имеющиеся противоречия [5, с. 20]. И. Н. Гоян и М. М. Малкович 
рассматривают ролевую амбивалентность как психологическое свой-
ство родителей, заключающееся в разнонаправленности мыслей относи-
тельно одного и того же события, «бинаправленности относительно 
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воспитания ребенка» [1, с. 48]. Авторы называют основные источники 
амбивалентности родителей. К источникам амбивалентности отца они 
относят:  

1) повышенную маскулинность, когда отец слишком много ресурсов 
тратит на ее поддержание в ущерб воспитанию ребенка, вследствие чего 
у него возникает чувство вины;  

2) пониженную маскулинность, вследствие которой отец испытыва-
ет ощущение некомпетентности и неполноценности;  

3) имеющиеся в обществе гендерные стереотипы относительно роли 
отца, низводящие его в статус источника материального благополучия 
семьи при отвержении чуткости и нежности в отношении к ребенку.  

Основными источниками амбивалентности матери авторы считают:  
1) гендерное неравенство в обществе, обязывающее мать наравне с 

отцом реализовывать себя в профессиональном плане при возложении 
на нее воспитательных функций;  

2) гендерные стереотипы материнства, ведущие к возникновению 
переживаний относительно соответствия им;  

3) гиперавторитет матери [1, с. 48–49].  
М. М. Дуботолова и Т. В. Казанцева определяют амбивалентность 

как характеристику, присущую любым диадам «мать — дочь». Иссле-
дуя отношения взрослых дочерей к матерям, авторы приходят к следу-
ющим выводам:  

– амбивалентность положительно связана с тревожностью, избега-
нием близости, низкой удовлетворенностью отношениями;  

– противоречивые чувства могут в различных аспектах присутство-
вать при высоком общем уровне удовлетворенности отношениями;  

– материнская поддержка самостоятельности дочери связана с более 
высоким качеством отношений и формированием автономного типа 
генерализованной привязанности [3, с. 62].  

Таким образом, отечественными исследователями сформированы 
некоторые предпосылки к более глубокому и всестороннему изучению 
феномена амбивалентности в отношениях между родителями и их  
детьми — высказаны предположения относительно источников амбива-
лентности, а также идеи о ее структуре и влиянии на протекающие 
межпоколенческие конфликты. Однако практически отсутствуют ис-
следования, направленные на изучение возможного влияния амбива-
лентности на детско-родительские отношения в их более поздние пери-
оды, когда потомки находятся на этапе взрослости либо зрелости, что 
может представлять определенный научный и практический интерес 
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в существующих социально-экономических условиях увеличения числа 
пожилых людей и растущей продолжительности жизни.  
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Интеллектуальный	анализ	данных		
как	индуктивный	метод	исследований	в	психологии	

В статье предпринята попытка систематизации методов интеллектуального 
анализа данных (data mining) для задач обработки и анализа результатов психоди-
агностики. Показано, что совместное использование современных методов ма-
шинного обучения (искусственные нейронные сети, «дерево решений» и т. д.) 
и традиционных для психологии методов математической статистики позволяет 
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проводить системный анализ психодиагностических данных. Обсуждаются воз-
можности такого подхода, как индуктивный метод исследований, в психологиче-
ской науке. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, методы математической 
статистики, искусственные нейронные сети, иерархическая классификация,  
регрессионный анализ. 
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in	psychology	

The article attempts to systematize the data mining methods for the tasks of pro-
cessing and analyzing the psycho diagnostic results. It is shown that the combined use 
of modern machine learning methods (artificial neural networks, "decision tree", etc.) 
and traditional statistical methods for psychology allows for a systematic analysis of 
psycho diagnostic data. The possibilities of such an approach as an inductive method of 
research in psychological science are discussed. 

Keywords: data mining, statistical methods, artificial neural networks, hierarchical 
classification, regression analysis. 

 
Методы Data Mining — интеллектуальный анализ данных (МИАД) 

и Knowledge Discovery in Databases (KDD) интенсивно развиваются 
в последние годы и подразумевают системный анализ многомерных 
случайных данных [10; 14; 17], в том числе так называемых Big Data 
[15]. Авторы используют термин «МИАД», прежде всего, как возмож-
ность объединить методы математической статистики и методы машин-
ного обучения. Чаще всего этот термин используется для анализа боль-
ших массивов данных для выявления в них неочевидных скрытых 
связей. Но для психологии выявление таких связей является одной из 
фундаментальных задач. При этом психологи очень часто работают с 
достаточно малыми выборками респондентов. Основной посыл настоя-
щей работы состоит в том, что методы машинного обучения и элементы 
искусственного интеллекта [11] в определенных условиях могут успеш-
но использоваться как отдельно, так и совместно с традиционными ста-
тистическими методами для обработки и системного анализа психодиа-
гностических данных, даже при размерах выборки респондентов от 
нескольких десятков человек. При этом системный анализ набора  
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психодиагностических данных может рассматриваться как индуктивный 
метод исследований, то есть проведение анализа и обобщений на основе 
эмпирических данных. 

На рисунке приведена одна из схем классификации МИАД [20]. 
В психологии такие методы могут также рассматриваться как описа-
тельные (descriptive) и предсказательные (predictive). Обработка и ана-
лиз психодиагностических данных с математической точки зрения  
решают задачи регрессии, кластеризации или классификации.  

 
Одна из классификаций МИАД 

 
Приведенная классификация методов интеллектуального анализа 

данных является условной. Разные авторы классифицируют задачи Data 
Mining по-разному. Например, задачу кластеризации (clustering) можно 
отнести к классификационным (classification), а регрессионные (regres-
sion) задачи можно решать при помощи аппарата искусственных 
нейронных сетей (ИНС, Neural networks). Список возможных изменений 
и уточнений в схеме рисунка может быть продолжен. Представленная 
схема сама по себе — это «дерево решений» (Decision Tree) и представ-
ляет собой иерархическую классификацию решаемых задач. 

Поиск ассоциативных правил (association) — метод машинного обу-
чения, выявляющий новые связи с разной мерой их интенсивности 
в неклассифицированных данных. Он создан для экономики, но может 
использоваться и в психологии. 
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Последовательный (sequential) анализ — статистический метод, ис-
пользующий переменный размер выборки с постепенным накоплением 
и анализом информации. Может использоваться в психологии, но ско-
рее — для «Big Data» в социологии. 

Индукция правил (rule induction) — машинное обучение для извле-
чения формальных правил из экспериментальных данных. Это обоб-
щенное понятие, сюда могут относиться и ИНС, и «деревья решений». 
Большая часть психологических задач может быть отнесена к этому 
понятию применительно к анализу данных психологического тестиро-
вания и поиску внутри- и межфункциональных связей. 

«Big Data» в психологических исследованиях могут быть получены 
только в результате массового обследования. Такое тестирование труд-
но организовать таким образом, чтобы его результаты соответствовали 
требованиям к проведению психологической диагностики: одинаковые 
условия в рамках разных возрастных и социальных групп, общие вре-
менные рамки и т. д. В результате за психодиагностику часто выдаются 
результаты прикладных социологических опросов. Да и сами результа-
ты опросов и анкетирования представляют больший интерес для социо-
логов, чем для психологов.  

Примером может служить опросник структурной модели личности 
«Большая пятерка» (Big Five Inventory) [12], который унифицируют для 
разных возрастных групп [19], адаптируют и публикуют на разных язы-
ках [13; 18]. Но, даже по мнению авторов самого теста, необходимо по-
лучать дополнительную информацию о психологических характеристи-
ках респондентов, используя другие методы диагностики [9]. 

В настоящей работе авторы не претендуют на полноту описания ста-
тистических методов и методов машинного обучения в психологиче-
ских исследованиях. Показаны некоторые возможности совместного 
использования этих методов для системного анализа психодиагностиче-
ских данных. При этом основной упор сделан на изучении внутри- 
и межфункциональных связей. Анализ проводился на примерах не-
большой выборки из нескольких десятков человек. 

Предпринята попытка систематизировать возможности использова-
ния аппарата искусственных нейронных сетей как основы искусствен-
ного интеллекта для решения этих задач [6]. Анализ проводился на кон-
кретных примерах психодиагностических данных, полученных в рамках 
психологического тестирования детей от дошкольного до юношеского 
возраста [5; 7]. 
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Приводятся результаты, полученные при помощи факторного анали-
за [4], иерархического анализа [16] данных психодиагностики на основе 
кластерного анализа [3] и метода «дерево решений» [1]. Показано, что 
основные отличия статистических методов и методов машинного  
обучения заключаются в том, что последние позволяют анализировать 
скрытые (латентные) связи психологических признаков, оценить  
степень нелинейности и немонотонности таких связей. 

Важнейшим результатом представляется тот факт, что комплексное 
использование МИАД дает возможность оценить значимость отдельных 
психологических показателей из общего набора психологических  
данных. То есть оценить причинно-следственные связи между ними. 
Например, в [1] показано, какие из индивидуально-психологических 
характеристик (интеллект, тип нервной системы и т. д.) влияют на пси-
хосоциальные показатели верхнего уровня (систему отношений) напря-
мую, а какие — опосредованно, через личностные черты [8]. 

Авторами использован индуктивный подход к психологическим ис-
следованиям. Выводы делаются, скорее, не на основе проверки общих 
гипотез (что характерно для большинства отечественных эксперимен-
тально-психологических исследований) [2], а на основе анализа эмпи-
рических данных, без использования априорной информации. Делается 
попытка оценить некоторые психологические закономерности и фено-
мены в этом контексте. Представляется, что при использовании методов 
интеллектуального анализа данных такой подход является более  
естественным и логичным. 
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Инклюзивность на сегодняшний день остается вектором развития 

современного образования, и приоритетность решения вопросов инклю-
зии не вызывает сомнений. Строительно-промышленный техникум, яв-
ляясь многопрофильной интегративной образовательной организацией, 
реализует программы подготовки квалифицированных рабочих и слу-
жащих для нейротипичных обучающихся и обеспечивает профессио-
нальную подготовку обучающихся с особенностями психофизического 
развития (имеющих ограниченные возможности здоровья) — выпуск-
ников коррекционных школ города, школ-интернатов как Республики 
Марий Эл, так и других субъектов Российской Федерации. Являясь 
с 2000 года базовым профессиональным образовательным учреждением 
для обучения лиц с ОВЗ, 3/4 общего количества студентов техникума 
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составляют выпускники специальных (коррекционных) школ VIII вида, 
то есть обучающиеся с особыми образовательными потребностями. 

Изучение психолого-педагогической литературы говорит о том, что 
ненормативное развитие обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) приводит к формированию у них девиаций, в том 
числе и аддиктивного поведения. Так, Т. М. Попова указывает на значи-
тельную вероятность развития девиантного поведения у обучающихся 
с интеллектуальной недостаточностью в силу таких психологических  
особенностей, как «повышенная подражательность, внушаемость 
в отношении асоциальных форм поведения, низкая критичность в об-
щении с лицами, склонными к совершению противоправных действий, 
аффективная возбудимость со склонностью к агрессии, страх установ-
ления стойких эмоциональных контактов, неприязненное отношение 
к педагогам» [2, с. 291]. 

Специфику развития лиц с ОВЗ рассматривают как предпосылки для 
формирования девиаций в поведении этой категории обучающихся: 

– развитию аддикций способствует неадекватная самооценка, вызы-
вающая проблемы в социальном взаимодействии; 

– повышенная внушаемость по отношению к антиобщественным 
проявлениям приводит к вовлечению данной категории в преступные 
сообщества; 

– подростки и юноши с нарушениями слуха вследствие своей изоли-
рованности от предпочтительных групп и невозможности общения 
с большинством окружающих привычным образом часто втягиваются 
в деятельность по распространению психоактивных веществ, подлежа-
щую уголовной ответственности [3–5]. 

Данные теоретические утверждения нашли подтверждение в иссле-
довании, выполненном психологической службой техникума. Главной 
целью исследовательской работы являлось определение выраженности 
видов девиантного поведения у обучающихся, имеющих ментальные 
нарушения, с участием 781 респондентов разных лет. 

Анализ данных диагностики показал, что в период с 2013 по 2019 
годы количество обучающихся с ОВЗ с высокой склонностью к такому 
виду отклоняющегося поведения, как делинквентное, снизилось с 3 до 
1 %; высокая склонность среди респондентов к аддиктивному поведе-
нию остается неизменной (3,5 % в 2013 году и 3 % в 2019 году), но уве-
личилось количество обучающихся с высокой склонностью по шкале 
«суицидальное поведение» — с 3 до 16 %. И на протяжении всего  
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изученного периода у обучающихся с ОВЗ превалируют средние уровни 
выраженности склонности к данным видам девиантного поведения. 

Исследование склонности обучающихся с дефицитарным развитием 
к химическим зависимостям (курение, употребление алкоголя  
и наркотических веществ) установило, что среди респондентов преоб-
ладает зависимость от курения, причем их количество с 2017 по 2019 
годы существенно не изменяется (68, 75 и 67 % соответственно). Упо-
требление алкоголя за исследуемый период среди обучающихся, участ-
вующих в диагностике, имеет тенденцию к уменьшению с 40 до 34 %. 
Вместе с тем количество обучающихся с ОВЗ, пробовавших или упо-
требляющих наркотические вещества, увеличилось с 4 до 7 %. 

Таким образом, обучающихся данной категории можно отнести 
к группе риска и возникает необходимость усиления работы в этом 
направлении. Для того чтобы снизить риск социально опасного поведе-
ния обучающихся, необходимо демонстрировать студентам возможные 
альтернативные формы проведения и организации досуга, создавать 
условия для их неформального общения и реализации собственных 
инициатив. Одним из решений указанных проблем может стать вовле-
чение обучающихся группы риска в добровольчество. 

Добровольчество сегодня становится институтом воспитания обще-
ственной и гражданской активности населения, способом повышения 
социальной ответственности граждан, развития их личности [1]. Поэто-
му участие обучающихся в добровольческих практиках, реализация 
собственных волонтерских проектов может быть действенным спосо-
бом развития их общественных инициатив и гражданственности. 

В апреле 2021 года техникум участвовал в конкурсе проектов на со-
искание гранта главы Республики Марий Эл в области добровольчества 
(волонтерства) в номинации «Добровольчество в сфере профилактики 
асоциального поведения в молодежной среде», в котором был выигран 
грант на реализацию проекта «Школа волонтеров «ДоброЗОЖ». Проект 
направлен на профилактику противоправного и асоциального поведения 
обучающихся группы риска посредством их привлечения в доброволь-
чество, поэтому целевой группой являются как студенты, состоящие 
на разных видах учета, так и студенты-волонтеры — участники добро-
вольческой команды «Импульс». 

Обучение в школе добровольца включает в себя занятия командооб-
разующего, мотивационного, психолого-профилактического и творче-
ского блока.  
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Занятия мотивационного блока способствуют приобщению студен-
тов к добровольческой деятельности и предполагают обучение разра-
ботке добровольческих акций; проводятся старшим специалистом по 
работе с молодежью Ресурсного центра развития добровольчества ГБУ 
Республики Марий Эл «Дворец молодежи». 

Психолого-профилактический блок проводится в тренинговой фор-
ме на основе программ «Сталкер» и «Все, что тебя касается», кроме то-
го, в этом блоке проходят занятия на снятие психоэмоционального 
напряжения в условиях сенсорной комнаты. В проведении занятий пси-
холого-профилактического блока участвуют сотрудники Управления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД по РМЭ, психологи техникума.  

Занятия творческого блока проводятся актерами Академического 
русского театра драмы имени Г. В. Константинова и включают упраж-
нения по ораторскому искусству, развитию навыков публичного вы-
ступления. 

Все занятия проектируются с учетом возможности участия в школе 
добровольца студентов, имеющих особые образовательные потребности 
и/или инвалидность.  

В целом реализация проекта «Школа волонтеров «ДоброЗОЖ», 
предполагающая обучение участников проекта нерискованным и ответ-
ственным формам поведения, будет способствовать снижению риска 
возникновения у обучающихся зависимостей и совершения противо-
правных и асоциальных действий. 
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Новые реалии (пандемия, дистанционное обучение и др.), в которых 

в настоящее время осуществляется подготовка студентов разных специ-
альностей, внесли существенные изменения в методику работы  
преподавателей вузов. Это касается и обучения будущих социальных 
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работников, которым предстоит не только обслуживать пожилых кли-
ентов, но и сопровождать образовательную и волонтерскую деятель-
ность представителей старшего поколения. Многие пожилые люди 
в современном российском обществе являются не только объектом со-
циальной работы, но и инициаторами, активными участниками различ-
ных образовательных и волонтерских проектов и программ. Назовем 
лишь наиболее массовые и широко известные: освоение пожилыми 
людьми информационных технологий (ИТ) и работы в социальных  
сетях, волонтерская помощь своим сверстникам и молодежи, наставни-
чество, патриотическое воспитание подрастающего поколения и др.  

Авторы статьи уже много лет занимаются подготовкой будущих со-
циальных работников и используют различные методы и технологии 
обучения, позволяющие, на наш взгляд, эффективно готовить студентов 
к будущей профессиональной деятельности. В данной статье хотелось 
бы раскрыть некоторые особенности подготовки студентов в современ-
ных условиях, касающиеся избранной темы. Назовем их: продвижение 
и внедрение в социально-геронтологическую практику идеи электрон-
но-сетевой социальной работы, реализация возможностей социальных 
сетей в работе с пожилыми людьми, адаптация технологии мастер-
класса к дистанционному обучению студентов. 

Рассмотрим каждую из названных особенностей. 
Авторы приступили к внедрению в российскую социальную практи-

ку идеи электронно-сетевой социальной работы (ЭССР) после изучения 
передового отечественного и зарубежного опыта. В 1999 году оба авто-
ра прошли стажировку в американских школах социальной работы 
и социальных службах, где широко применяют ИТ в социальной работе 
и социальном образовании. В. А. Фокин, являясь президентом Всерос-
сийской ассоциации преподавателей школ социальной работы, начал 
активно продвигать идею внедрения ИТ в российскую социально-
геронтологическую работу и социальное образование. Реализации идеи 
ЭССР в РФ были посвящены ряд наших статей в центральных россий-
ских изданиях [2; 5–8]. 

Под ЭССР мы понимаем всю деятельность социальных работников, 
использующих комплекс электронных средств, компьютерных сетей, 
которые помогают организовать социальное обслуживание клиентов, 
расширить их информирование в различных областях, особенно 
в медицине, праве и образовании, наладить их досуг, облегчить и раци-
онализировать деятельность самих социальных работников и других 
специалистов.  Это определение дается по статье в «Российской энцик-
лопедии социальной работы» [8, с. 302]. В настоящее время многие  



Фокин В. А.,  Фокин И. В.
193

 

составляющие ЭССР активно используются российскими специалиста-
ми в различных регионах страны.  Однако широкое развитие ЭССР воз-
можно при условии, что не только специалисты владеют ИТ и различ-
ными компьютерными программами, но и сами пожилые люди как 
пользователи хорошо освоили ИТ и различные компьютерные дивайсы. 
Поэтому учет этой выделенной особенности предполагает массовое 
компьютерное образование представителей старшего поколения. Как 
показывает российская волонтерская практика, студенты играют боль-
шую роль в распространении компьютерной грамотности среди пожи-
лых людей. Эту практику необходимо и дальше расширять.   

Следующая особенность определена нами как реализация возмож-
ностей социальных сетей в работе с пожилыми людьми. Начиная с 2012 
года один из авторов статьи (В. А. Фокин) не только специально изучает 
этот вопрос, но и активно ведет свой «Твиттер» (FokinVlad). Опублико-
ваны несколько статей, в которых раскрывается педагогический и обра-
зовательный потенциал этой социальной сети в работе как с пожилыми 
людьми, так и со студентами, молодыми людьми [1; 3; 4]. 

Будучи преподавателем вуза, автор всегда стремился выяснить педа-
гогические и иные возможные ресурсы тех или иных средств, техноло-
гий, которые использовал. К образовательному потенциалу «Твиттера» 
мы относим разработанный и представленный в социальной сети твит-
учебник «Социальная геронтология». В этом твит-учебнике представле-
ны краткие ответы, сформулированные с учетом принципа опорных 
сигналов, на самые актуальные вопросы социальной геронтологии.  
Ответы хорошо иллюстрированы, даны многие гиперссылки. Твит-
учебник адресован для образования не только студентов, но и пожилых 
людей, социальных работников.  Мы используем возможности «Твит-
тера» и для оперативного информирования студентов, специалистов, 
всех пожилых читателей об интересных конференциях, новинках лите-
ратуры по социальной работе и геронтологии, важных событиях в соци-
альной сфере. Хочется отдельно выделить такую рубрику в «Твиттере», 
как «Оказание помощи конкретным людям, клиентам», которые попали 
в сложные жизненные ситуации: катастрофы, болезнь, пропажа челове-
ка и т. п. 

Все сказанное выше позволяет высоко оценить эффективность ис-
пользования социальных сетей, в нашем случае «Твиттера», в развитии 
образовательной и волонтерской деятельности пожилых людей  
и студентов.   

Третья особенность — адаптация технологии мастер-класса к ди-
станционному обучению студентов. Уже многие годы авторы статьи 
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используют мастер-класс с целью пропаганды инноваций из личного 
опыта преподавательской работы среди коллег и студентов. Мы высту-
пали с мастер-классами различного содержания на многих российских 
конференциях и семинарах. Применительно к теме данной статьи выде-
лим особенности использования мастер-класса в условиях пандемии и 
дистанционного обучения. Мастер-класс позволяет: 1. Организовать 
целенаправленное виртуальное общение студентов с однокурсниками и 
преподавателем. 2. Подобрать и разыграть ситуации соответствующего 
содержания. 3. Смоделировать общение студентов с предполагаемыми 
пожилыми клиентами. Учет этих особенностей позволяет предложить 
студентам различные ситуации, в которых они могут быстро понять ряд 
важных психологических характеристик пожилых людей, суть некото-
рых основных направлений социально-геронтологической работы с ни-
ми. Опишем ряд приемов успешного использования мастер-класса 
в условиях дистанта. Считаем, что эти приемы позволяют преподавате-
лю достичь цели лучшего понимания студентами сущности социально-
геронтологического сопровождения, успешного овладения ими эффек-
тивных методов работы с клиентами. 

Первый прием, который мы используем, заключается в следующем. 
До первого виртуального семинара при изучении курса «Социальная 
геронтология» даем задание студентам, создав подгруппы из 4–5 чело-
век и выбрав координатора, творчески изобразить в виде рисунка (гра-
фической презентации) ответ на вопрос: «Как вы представляете соци-
альную работу с пожилыми?» Один студент, выполняя роль 
координатора, организует сбор идей членов группы, и они вместе гото-
вят презентацию в виде рисунка. Есть одно требование — в презентации 
должны быть только рисунки, никаких слов! 

На виртуальном занятии каждая подгруппа представляет свой об-
щий рисунок. Студенты других подгрупп пытаются «прочитать» рисун-
ки своих однокурсников и определить, что хотела показать своим ри-
сунком каждая творческая группа. В конце обсуждения члены каждой 
подгруппы, показывающие рисунок, комментируют мнение других сту-
дентов, рассказывая о том, что они хотели продемонстрировать. Подоб-
ное прочтение позволяет определить умение студентов, работая в вир-
туальной группе, выявлять и демонстрировать графически свое 
понимание содержания, методов работы с пожилыми клиентами и уме-
ние четко, доступно через рисунок донести свое понимание до окружа-
ющих. Преподаватель просит координатора сохранить рисунок  
(презентацию) до последнего семинара по данной дисциплине.    
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Наш опыт работы показывает, что обычно студенты в различных ва-
риантах представляют рисунки, используя два подхода: первый под-
ход — в центре внимания оказывается социальный работник, который 
предоставляет различные услуги; второй подход — центральной фигу-
рой является клиент (пожилой человек), который получает эти услуги. 
То есть одни студенты представляют социальную работу с пожилыми 
со стороны самого пожилого человека, а другие — со стороны специа-
листа социальной работы. А зачем это все нужно? Дело в том, что пре-
подаватель, прежде чем начать изучение дисциплины со студентами, 
узнает, что они думают о проблеме, на что настроены, как представляют 
социальную работу с пожилыми людьми. Выслушав все комментарии 
по рисункам, преподаватель создает полную картину того, как читать 
курс (или преподносить данную дисциплину), какие создать студентам 
установки, показать, как работать с клиентом, направлять их в нужное 
русло. А нужное русло — это клиентоцентрический подход, когда цен-
тральной фигурой является пожилой человек со всеми своими потреб-
ностями и проблемами.  

Второй методический прием — выполнение задания, которое мы 
называем «Понимание клиента». Суть его заключается в том, чтобы 
студенты осознали, что как бы здоровы и молоды они сейчас ни были, 
возраст возьмет свое и проблемы со здоровьем всегда будут. И это со-
стояние пожилого человека требует соответствующего уважения и по-
нимания. А как можно это наглядно показать, тем более когда студенты 
реально не общаются с пожилыми людьми в условиях пандемии?  

Для выполнения этого задания преподаватель выбирает «доброволь-
ца», который, используя различные средства, разыгрывает на виртуаль-
ном занятии ряд сценок. Например, поскольку некоторые пожилые лю-
ди плохо слышат, «доброволец» закладывает в уши беруши. Некоторые 
пожилые плохо видят — надеваем «добровольцу» очки (желательно 
черные или с толстыми линзами). У некоторых пожилых болят суста-
вы — надеваем ему перчатки и привязываем к ноге палку так, чтобы 
нога не сгибалась. У пожилого болит спина — привязываем к пояснице 
толстую папку. Пожилой человек менее чувствителен к запахам — за-
кладываем ему нос ватой. Затем вот в таком виде «доброволец» выпол-
няет ряд заданий: позвонить по телефону, набрать текст на компьютере, 
приготовить какое-то блюдо, постирать вещи и др. На виртуальном за-
нятии остальные студенты из группы наблюдают за его действиями. 
Так, через игру «добровольца» они начинают понимать, каково быть 
пожилым! Мы неоднократно наблюдали, как кардинально менялось 
поведение некоторых студентов по отношению к пожилым людям после 
такого занятия.  
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Третий методический прием, который мы используем на виртуаль-
ном занятии, реализуется в выполнении следующего задания и называ-
ется «Выбор судьбы». Студентам готовят пять узких листков, на каж-
дом из которых мы просим написать пять главных ценностей в их 
жизни. Какие могут быть ценности у молодого человека? У каждого 
свои, но обычно это ценности, связанные с семьей, здоровьем, любовью, 
дружбой, образованием. Затем студенты перевертывают полоски напи-
санным вниз, перемешивают их и после слов преподавателя: «Прошло 
десять лет» удаляют один, смяв его. И так четыре раза. Ведь так проис-
ходит и в жизни. Человек здоров, полон сил, финансово благополучен, 
у него есть семья, дети, но идут годы и приходит старость. В конце мо-
жет получиться следующее: кто-то остался только с листочком, на ко-
тором написано «любовь», кто-то с «семьей», кто-то с «деньгами» и др. 
Из такой незатейливой игры студент может вынести урок на всю жизнь. 
В пожилом возрасте, учитывая жизненные обстоятельства, состояние 
здоровья, потери и утраты, человек может оказаться один на один с се-
рьезными проблемами и ему будет нужна соответствующая социальная 
помощь и поддержка.  

В нашей преподавательской практике работы много различных ме-
тодов и приемов, с помощью которых студенты изучают своих будущих 
клиентов. Они позволяют, на наш взгляд, оптимально и наглядно подго-
товить студентов к взаимодействию с различными группами клиентов, 
в нашем случае с пожилыми людьми. Но мы упомянем лишь еще один 
прием. В конце изучения дисциплины студенты опять рисуют, отвечая 
на тот же вопрос: «Как они представляют социальную работу с пожи-
лыми клиентами?» Можете поверить авторам статьи, что если препода-
вать дисциплину целенаправленно и качественно, то первый и послед-
ний рисунок будут значительно отличаться. Студенты будут показывать 
больше знаний, демонстрировать компетентность по указанной пробле-
ме — социальное сопровождение пожилых людей. 
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Участие в конкурсном движении «Молодые профессионалы» предо-
ставляет студентам профессиональных образовательных организаций 
возможности профессионального и личностного роста: дает старт в бу-
дущую успешную карьеру и самореализацию, помогает обрести внут-
реннюю уверенность в своих силах, формирует активную позицию  
современного профессионала. 

Ежегодный анализ анкетирования и результатов входной диагности-
ки студентов — участников колледжа в конкурсном движении «Моло-
дые профессионалы» показывает высокий уровень тревожности и нерв-
но-психического напряжения перед выступлениями в конкурсных 
мероприятиях. У конкурсантов отмечается низкий уровень осведомлен-
ности о психологических способах снятия нервно-психического напря-
жения, недостаточный уровень владения приемами саморегуляции эмо-
ционального состояния и воли. В связи с этим разработана авторская 
модульная программа психологической подготовки студентов к уча-
стию в чемпионатах WSR-движения «Молодые профессионалы» «Я — 
капитан в своей профессии», которая успешно реализуется в ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж» с 2017 года 
по настоящее время. 

Программа включает в себя модули: 
Модуль 1. Какой я капитан?  
Модуль 2. Я и мои эмоции, и воля.  
Модуль 3. Я и мои ресурсы.  
Модуль 4. Я и мое время.  
Модуль 5. Я и мои профессиональные достижения. 
Каждый модуль состоит из этапов: диагностического, содержатель-

ного, деятельностного и аналитического. На содержательном этапе сту-
дентам представляется необходимая теоретическая информация в фор-
мате мини-лекций, которая подкрепляется на деятельностном этапе 
в формате тренингов, психологических упражнений и ситуационных 
игр, приближенных к заданиям чемпионата.  

Завершается модуль аналитическим этапом, в ходе которого студен-
ты осуществляют рефлексию и отмечают свои успехи и достижения 
в специальной рабочей тетради «Бортовой журнал капитана». Общий 
объем часов модульной программы — 16.  

Для мониторинга результатов в начале реализации программы  
и по ее завершении проводится входная и итоговая диагностика уровня 
тревожности, самооценки и волевой саморегуляции студентов.  

Опыт применения программы обобщен на Общероссийской научно-
практической конференции «Наставничество как инструмент повыше-
ния качества профессионального образования» (г. Самара, 2020 г.), 
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межрегиональных конференциях «Система качества профессионального 
образования в действии» (г. Йошкар-Ола, 2019 г.) и «Глушковские чте-
ния» (2020 г.), а также в рамках деловой программы VII регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 
Марий Эл – 2019 на интерактивной площадке по теме «Психоло-
гическая подготовка студентов колледжа к участию в чемпионате 
WorldSkills в ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический 
колледж» (февраль 2019 года).  

Эффективность применения программы подтверждается снижением 
тревожности и нервно-психического напряжения у студентов  перед 
выступлениями в конкурсных мероприятиях, осведомленностью о спо-
собах снятия нервно-психического напряжения, владением навыками 
эмоциональной и волевой саморегуляции, а также призовыми местами 
и победами студентов колледжа в региональных чемпионатах «Моло-
дые профессионалы» в период с 2017 по 2021 годы (1-е места в компе-
тенциях «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Администрирова-
ние отеля» и 3-е место в компетенции «Предпринимательство»). 
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В рамках XXI Гайдаровского форума «Цифровая революция в обра-

зовании и новые технологии обучения» Дмитрий Песков, специальный 
представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифро-
вого и технологического развития, сказал, что «мы должны идти гораз-
до дальше просто цифровой технологической повестки. Мы входим 
в эпоху технологической предопределенности». Трансформационные 
процессы, происходящие в обществе, связанные с цифровизацией  
экономических и социальных сфер жизнедеятельности, становление 
Российской Федерации как «цифрового государства» актуализируют 
проблему готовности выпускников вузов к профессиональной деятель-
ности в изменяющихся условиях. 

В современных научных исследованиях под готовностью к профес-
сиональной деятельности понимается результат эффективной профес-
сиональной подготовки [19, с. 237], свойства и качества личности [14, 
с. 93; 15, с. 60], способствующие высокому уровню мотивации к про-
фессиональной деятельности и требующие ее анализа на предмет соот-
ветствия требованиям, нормам профессии, что становится основой про-
фессионального самосовершенствования специалиста. 

Однако содержание компонентов готовности к профессиональной 
деятельности изменяется в соответствии с изменяющимися социальны-
ми и экономическими условиями, и повсеместная цифровизация, затра-
гивающая как сферу социального взаимодействия, так и практически 
все направления образовательной и профессиональной деятельности, 
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обуславливает предъявление к будущему специалисту новых требо-
ваний.  

В своем исследовании мы опираемся на работы Л. В. Лежниной, ко-
торая определяет готовность как комплекс разнообразных, но взаимо-
связанных личностных и функциональных характеристик субъекта, не-
обходимых для осуществления профессиональной деятельности [11, 
с. 46]. В структуре профессиональной готовности выделяются следую-
щие компоненты: ориентационный компонент, включающий в себя 
представления студента о будущей профессии, образ специалиста и бу-
дущий профессиональный план; мотивационный компонент, объединя-
ющий профессионально значимые мотивы и ценности; личностный  
компонент, содержание которого составляют профессионально важные 
качества личности, определяющие ее профессиональную пригодность, 
и операциональный компонент, включающий в себя сформированные 
компетенции.  

Важным фактором влияния цифровизации является увеличение тем-
па общественного развития и высокая изменчивость мира. В современ-
ной научной литературе при описании окружающей действительности 
используется термин VUCA-мир (от англ. Volatile — волатильный, из-
менчивый; Uncertain — неопределенный; Complex — сложный, ком-
плексный; Ambiguous — неоднозначный, двусмысленный), в котором 
для специалиста наиболее актуальными становятся адаптивность, спо-
собность жить и планировать собственное развитие в ситуации факти-
ческой неопределенности, автономность, субъектность, способность 
к постоянному самообразованию и саморазвитию.  

Проблема готовности современной личности к неопределенности 
обусловлена также продолжающейся глобализацией, растущим количе-
ством получаемой и обрабатываемой человеком информации, повыше-
нием скорости технического и научного прогресса, с одной стороны, 
и довольно частыми и многочисленными потрясениями и изменениями, 
которые происходят во всех сферах профессиональной деятельности — 
с другой. Человеческое общество вынуждено каким-либо образом реа-
гировать на события различного масштаба (от мирового до локального) 
и приспосабливаться к меняющимся условиям существования, нередко 
оставляя индивида перед лицом неопределенности, совершенно непод-
готовленным к происходящему. Е. В. Павловой и А. В. Лейфа была 
предложена модель исследования готовности преподавателей вуза 
к профессиональной деятельности в условиях цифровизации образо-
вания, в рамках которой толерантность к неопределенности рассмат-
ривается как составляющая мотивационного компонента готовности 
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[12, с. 83]. И. Н. Леоновым толерантность к неопределенности отнесена 
к профессионально важным качествам современного руководителя [13, 
с. 49].  

Важной в цифровом мире также является готовность к постоянному 
изменению привычных алгоритмов работы и освоению новых методов и 
средств профессиональной деятельности. Инновационная деятельность 
сегодня рассматривается как наиболее эффективное средство повыше-
ния конкурентоспособности организации, что делает готовность к инно-
вационной деятельности и инновационную компетентность, под кото-
рой понимается интегративное социально-профессиональное качество 
специалиста, обеспечивающее эффективную реализацию нововведений 
в различных областях профессиональной деятельности, одним из  
ключевых компонентов профессиональной готовности современного 
специалиста [2, с. 101]. В свою очередь, необходимость адаптации 
к инновационным процессам и внедрения новых технологий делает 
профессионально важными такие качества личности будущего специа-
листа, как интеллектуальная лабильность, стрессоустойчивость,  
мобильность и креативность [7; 10]. 

Изменчивость социально-экономических условий и постоянное раз-
витие IT-технологий требует от профессионала постоянного саморазви-
тия, освоения новых навыков и повышения квалификации, а также  
построения собственного профессионального плана. При этом, по про-
гнозам экспертов, особенно востребованными на рынке труда будут 
специалисты, выполняющие высокоуровневые задачи — управление 
людьми, коммуникацию с контрагентами, поиск нестандартных реше-
ний, разработка методологии — и обладающие необходимым набором 
компетенций, удовлетворяющих условиям функционирования в цифро-
вой среде [1, с. 20]. 

Задача современного вузовского обучения состоит в овладении вы-
пускниками навыками самообразования, которые позволят им самосто-
ятельно развивать и совершенствовать свои профессиональные компе-
тенции. По мнению Э. Ф. Зеер, В. С. Третьяковой, В. И. Мирошниченко, 
«начальным условием решения противоречия между постоянно обнов-
ляющимися технологиями и быстрым устареванием полученных знаний 
должна стать ориентация образовательных программ на формирование 
навыков самообразования» [7, с. 99].  

Так, Р. Р. Сагитова определяет самообразовательную компетенцию 
как личностное и профессиональное качество человека и специалиста, 
способного к самостоятельной организации познавательной деятельно-
сти. Это качество характеризует направленность на самосовершенство-



Чемоданова М. В. 
203

 

вание и непрерывное саморазвитие не только общекультурных, но 
и профессиональных качеств [17]. По утверждению О. Д. Сальниковой, 
компетенция самообразования является одной из ключевых или базовых 
компетенций, позволяющей достигнуть цели высшего образования, но-
сит универсальный характер, формируется в ходе реализации учебной, 
внеучебной, научно-поисковой, творческой деятельности студентов 
и выступает одним из ведущих факторов аккумулирования интегриро-
ванного знания у студентов [18, с. 137]. 

Цифровизация образовательной среды вуза является важным факто-
ром формирования готовности студентов к профессиональной деятель-
ности. В работах С. Г. Евсюкова и Е. В. Устюжаниной [4, с. 7], 
В. С. Ефимова [6, с. 55], Т. В. Никулиной и Е. Б. Стариченко [16, с. 110] 
определяется содержание понятия «цифровизация», а также описывает-
ся специфика этого процесса применительно к образовательному про-
странству вуза. В частности, указывается, что цифровые технологии 
в современном мире являются не столько инструментами образователь-
ной деятельности, сколько «второй реальностью», в которой происхо-
дит личностное и профессиональное развитие. Данная реальность, с од-
ной стороны, открывает новые возможности: обучение в любое удобное 
время, непрерывное образование, возможность проектировать индиви-
дуальные образовательные маршруты, с другой стороны, обладает 
и рядом негативных эффектов, таких как информационные перегрузки, 
«информационный кокон» и технологизм образовательного процесса.  

Новые условия профессиональной деятельности предъявляют новые 
требования к общепрофессиональным компетенциям будущего специа-
листа. Вне зависимости от сферы деятельности одной из ключевых 
компетенций конкурентоспособного профессионала является цифровая 
грамотность. Под цифровой грамотностью мы будем понимать сово-
купность знаний и навыков, обладание которыми позволит системно 
использовать современные цифровые технологии, обеспечивая при этом 
высокий уровень безопасности и эффективности. Основу цифровой 
грамотности, по нашему мнению, составляют цифровые компетенции, 
то есть способность решать огромный объем задач в направлении ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий: форми-
ровать и использовать актуальный контент при помощи цифровых тех-
нологий, включая поиск и обмен информацией, ответы на вопросы, 
взаимодействие с другими людьми и компьютерное программирование. 
Цифровая грамотность представляет собой совокупность цифровых 
навыков, необходимых для эффективного функционирования человека 
в современном мире [1]. 
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В виду глобальной цифровизации всех видов деятельности комму-
никативные компетенции также непосредственно связаны с ИКТ: ис-
пользованием гаджетов, платформ для организации и непосредственной 
реализации общения. Ученые вводят понятие «цифровая коммуника-
тивная компетенция», под которой понимается совокупность способно-
стей, знаний, умений и навыков субъектов использовать ИКТ  
в ситуации общения [3, с. 131], а также термин «социально-сетевая ком-
петентность», включающий в себя навыки управления контактами 
и приватностью информации, оптимизации общения с различными це-
левыми аудиториями и управления синхронностью сетевой коммуника-
ции [5, с. 387]. 

Обобщив результаты описанных выше исследований, можно заклю-
чить, что повсеместная цифровизация способствует неопределенности 
и изменчивости содержания профессиональной деятельности, таким 
образом изменяя содержание компонентов профессиональной готовно-
сти будущего специалиста. Для обеспечения конкурентноспособности 
выпускников вузов на рынке труда в образовательной организации 
необходимо создать условия для развития у них цифровых компетен-
ций, готовности к деятельности в условиях неопределенности и иннова-
ционной деятельности, самоорганизации, самообучения и метакогни-
тивных навыков. 
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Современная практика психологического консультирования  

и психотерапии характеризуется актуальностью и возрастающей вос-
требованностью, интенсивным развитием новых, интегративных психо-
терапевтических подходов, методов, приемов и психотехник, инноваци-
онным форматом оказания психологической помощи, активным 
использованием в работе современных информационных средств связи 
и технологических IT-решений. Изменения жизни людей за последние 
несколько лет, связанные, прежде всего, с эпидемиологической ситуа-
цией в мире, политическими и экономическими вызовами, также обу-
славливают развитие психологической практики в связи с современны-
ми социально-психологическими процессами, тенденциями и задачами. 

Среди психологических проблем людей, обращающихся к психоло-
гам за помощью, наиболее распространенными являются эмоциональ-
ные стрессы, глубокие внутренние личностные и межличностные кон-
фликты, трудности личностной, профессиональной самореализации 
в условиях высокой конкуренции, экзистенциальные, возрастные кризи-
сы и др. Многие психологические проблемы современного человека 
объединяют свойственные им эмоциональные переживания и состояния 
от простых до сложных.  

Особое место в психологической работе с эмоционально-личност-
ными проблемами следует выделить отрицательным эмоциональным 
переживаниям, для которых характерны устойчивость, трудности осо-
знания, глубина и индивидуальность проявлений. Хронизация отрица-
тельных эмоциональных состояний — одна из явных характеристик 
эмоционально-личностных проблем современного человека. Одним 
из таких эмоциональных состояний является чувство вины. 
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Вина относится к категории сложных психологических феноменов 
[2; 3]. Отдельные авторы считают чувство вины социально значимым 
и полезным для личности, так как вина является внутренним регулято-
ром поведения человека в социуме. Однако переживание вины боль-
шинство ученых, психологов относят к деструктивным чувствам, доста-
точно болезненным для самого человека и разрушающим его изнутри 
[2; 3; 6].  

Вина — целый симптомокомплекс эмоций и чувств, состоящий в от-
рицательных переживаниях человека собственной неправоты по отно-
шению к себе или другим, включающий сопутствующие эмоции печали, 
страха, тревоги, возможно, стыда, гнева и личностные проявления, лич-
ностные черты в виде снижения самооценки и неуверенности в себе. 
Чувство вины сопровождается физическими ощущениями тяжести, бо-
ли, дискомфорта и напряженности в теле. Вине сопутствуют растерян-
ность, разочарование, уныние, пессимизм, тоска, подавленность.  
У реально или вымышлено (воображаемо) виноватого человека активи-
руется «внутренний критик», то есть чувствующий себя виноватым че-
ловек как бы погружается в свою виновность, критикует себя и свои 
действия. В таком состоянии человеку сложно думать рационально 
и поиск правильных решений в проблемных ситуациях для него затруд-
нен, человек застревает в своих переживаниях по поводу своей вины.  

Отличительные черты переживания чувства вины — это самообви-
нение, самоосуждение, самоуничижение, стремление к самонаказанию. 
Е. В. Лопухина соотносит чувство вины с агрессией, направленной  
человеком на самого себя [6]. 

Переживание вины связано с чувством ответственности и исходит из 
этических, нравственных, религиозных убеждений, норм, представле-
ний [2; 3]. Детерминанты, причины возникновения чувства вины всегда 
индивидуальны и зависят от очень многих факторов. 

Чувство вины становилось предметом исследований в различных 
психологических школах и подходах, таких как психоанализ, экзистен-
циальная психология, поведенческая психология, когнитивная психоло-
гия и психотерапия. Так, представители психоанализа отмечают, что 
вина возникает в результате противостояния между Ид и Суперэго, как 
следствие рассогласования реального поведения с ценностями или 
стандартами поведения, присущими Суперэго. 3. Фрейд рассматривал 
вину как нравственную разновидность тревоги, как «тревогу совести». 
В экзистенциальной психологии представлено понятие экзистенциаль-
ной вины. Р. Мэй описал три ее формы: вина за невозможность реализо-
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вать свой потенциал, вина за невозможность полного слияния с другим 
человеком, вина за невозможность слияния с природой [2, с. 275–278]. 
В когнитивной психологии вина рассматривается как результат когни-
тивных искажений, негативных мыслей и представлений человека 
о самом себе [1]. 

Феноменология чувства вины отражает субъективные индивидуаль-
ные тягостные переживания человеком данного чувства. Поскольку пе-
реживание чувства вины связано с чувством собственной плохости 
и затрагивает различные аспекты чувства самоценности, самооценки,  
Я-концепции, то, как правило, оно выражается во фразах: «Я — пло-
хой», «Я чувствую себя плохим, неправым, заслуживающим наказа-
ния». Некоторые люди могут реально испытывать физическое чувство 
тяжести в области груди, спины. На чувство вины нередко в бессозна-
тельном возникает образ или метафора «тяжелого груза», который мо-
жет определенным образом локализоваться. 

Постоянное, хроническое, тягостное переживание чувства вины 
формирует определенные поведенческие паттерны. Так, по мнению 
Д. Бернса, вина создает порочный круг в виде когнитивно-эмоцио-
нальной связи, замыкающей мысли и чувства друг на друге. Мысли 
о вине и человеческой плохости приводят к еще большему чувству ви-
ны: «Самобичевание только подпитывает цикл вины. Мысли, провоци-
рующие чувство вины, приводят к непродуктивным действиям, которые 
подкрепляют ваше убеждение о собственной негодности» [1, с. 243].  

Человека, переживающего симптомокомплекс вины, отличает осо-
бое положение тела в виде «понурой» позы, опущенных плеч. В психо-
соматике отмечается, что заболевания шейного отдела позвоночника во 
многих случаях, за исключением реальных травм и ушибов, связаны 
с постоянным, хроническим чувством вины. Как отмечает Е. В. Лопу-
хина, для человека, испытывающего с детства хроническую вину, ха-
рактерны особенная скованная походка с опущенной головой, отсут-
ствие широкого легкого шага, свободной жестикуляции, громкого 
голоса [6]. Мимика, по мнению К. Изарда, сопровождающая пережива-
ние вины, не особо выразительна по сравнению с мимическим выраже-
нием любой другой отрицательной эмоции [2].  

Для определения стратегий и мишеней психотерапевтической рабо-
ты важно разделять виды, отдельные характеристики симптомоком-
плекса и детерминанты чувства вины. 

В психологии эмоциональных явлений по направленности выделяют 
вину, связанную с причинением вреда, ущерба, с неправотой  
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по отношению к другому человеку; данное чувство вины сопряжено 
с нравственными нормами, рамками, совестью и чувством раскаяния; 
и вину, связанную с неправотой по отношению к самому себе. По при-
чине возникновения и состоянию чувства можно выделить вину реаль-
ную, когда к возникновению данного чувства приводят реальные при-
чины, конкретные действия человека, и вину воображаемую, для 
которой характерно присутствие чувства, но отсутствие реальной при-
чины его возникновения (то есть человек не виновен, но чувствует себя 
таковым). В последнем случае речь идет о так называемом навязанном 
человеку чувстве вины родителями в детстве (например, вина за рожде-
ние; вина за рождение не ожидаемого родителями пола; вина за разрыв 
между матерью и отцом; вина за жизнь в результате смерти одного из 
членов семьи; вина за какую-либо зависимость определенного члена 
семьи, например за алкогольную; вина за болезнь члена семьи и др.). 
Люди, чувствующие навязанную вину, становятся объектами манипу-
ляций — легко поддаются манипулятивным действиям со стороны 
окружающих, впадая в чувство вины и действуя не из своего выбора, 
а из чувства вины перед манипулятором. 

Особо остро переживается вина в детско-родительских отношениях 
у матерей с выраженным чувством тревоги за правильность воспитания 
своих детей. Также остро, явно переживается вина в отношениях 
с близким партнером в случае кризиса или разлада отношений, потери 
партнера, ухода партнера: «Чем ближе вам человек, перед которым вы 
провинились, тем сильнее ваше переживание вины, тем отчетливее вы 
будете осознавать все потери, связанные с разрывом отношений. Пред-
ощущение грядущих утрат может вызвать печаль…» [2, с. 268]. 

Длительная вина, отличающаяся хронизацией протекания эмоцио-
нального процесса, является невротической и требует диагностики, кон-
сультирования, а в отдельных случаях и длительного психотерапевтиче-
ского процесса.  

В практике психологического консультирования и психотерапии 
применяются различные терапевтические подходы к работе с клиентом, 
испытывающим чувство вины, — стратегический подход как одно 
из направлений классической системной семейной психотерапии,  
нарративный подход, психодрама, схемотерапия и др. [7]. 

Одним из современных, перспективных и эффективных направлений 
психологической помощи человеку при отрицательных эмоциональных 
состояниях является эмоционально-образная терапия Н. Д. Линде как 
новая модальность психодинамического направления в психотерапии 
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[4; 5]. Эмоционально-образная терапия (ЭОТ) объединяет многочислен-
ные методы, психотехники, приемы работы с образами, которые помо-
гают определить структуру психологической проблемы и решить ее 
с помощью внутренней работы. Идея эмоционально-образной терапии 
состоит в следующем: эмоциональные состояния могут быть выражены 
через разные образы: зрительный, кинестетический, звуковой, обоня-
тельный. Внутренняя работа с данными образами позволяет трансфор-
мировать исходное эмоциональное состояние. Общая формула ЭОТ, по 
мнению Н. Д. Линде: чувство — образ — трансформация — чувство. 
Автор подхода выделяет десять этапов терапевтической работы с при-
менением методов ЭОТ: клиническая беседа, прояснение симптома, 
создание образа, исследование образа, проверка на фиксацию, транс-
формация состояния через работу с образом, интегрирование образа с 
личностью, ситуационная проверка, экологическая проверка, закрепле-
ние результата [4; 5].  

ЭОТ широко применяется в работе с различными эмоциональными 
состояниями. Многочисленные успешные случаи психотерапевтической 
практики доказывают ее эффективность в работе с навязанным (вооб-
ражаемым) чувством вины человека [4].  

На основании результатов нашего опыта психологического консуль-
тирования можно отметить, что достаточно действенной в преодолении 
навязанной вины является работа с образами чувств и эмоциональных 
состояний клиентов, вызванных проблемой и связанных с переживани-
ем данного чувства. Это образы чувства вины, чувства самоуважения; 
образы причин, приводящих к чувству вины; образ виноватого внутрен-
него ребенка, образ обвиняющего внутреннего родителя, дающего ро-
дительское предписание, и др. После окончания психологической рабо-
ты клиенты лучше осознавали чувство вины и ситуации, в которых она 
возникает, отмечали уменьшение проявления чувств, входящих в симп-
томокомплекс вины, — тревоги, уныния, чувства собственной плохости 
и стыда, склонности к самокритике, а также описывали положительные 
результаты консультирования в виде улучшения настроения, появления 
и повышения чувств признания себя и уважения к себе. Ситуации об-
щения с близкими и значимыми людьми после психологической работы 
в меньшей степени становились для клиентов триггерами, приводящими 
к возникновению переживания чувства вины. 

 
Список литературы 

1. Бернс Д. Терапия настроения. М. : Альпина Паблишер, 2019. 548 с. 
2. Изард К. Психология эмоций. М. ; СПб. : Питер, 2006. 460 с. 



Чернова Е. П. 
211

 

3. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. СПб. : Питер, 2001. 752 с. 
4. Линде Н. Д. Психологическое консультирование. Теория и практика. М. : Изда-

тельские решения, 2019. 400 с. 
5. Линде Н. Д. Эмоционально-образная (аналитически-действенная) терапия. М. : 

Генезис, 2021. 384 с. 
6. Лопухина Е. В. Точка зрения про чувство вины // XIX Московская психодрамати-

ческая конференция «Психодрама PRO100: Испытание временем». г. Москва 11–14 июня 
2021. URL: http://pd-conf.ru/psychodrama/tochka-zreniya-pro-chuvstvo-viny/ (дата обраще-
ния: 09.09.2021). 

7. Психотерапия чувства вины с точки зрения различных подходов: стратегический 
и нарративный подходы, системная семейная терапия субличнстей, психодрама и схемо-
терапия / Т. В. Рыцарева, Е. С. Жорняк, К. Р. Карамян, С. В. Тимофеева, А. В. Ялтонская // 
Психология и психотерапия семьи. 2017. № 2. С. 28–43. URL: https://familypsychology.ru/ 
practice/psychotherapy-of-feeling-of-guilt (дата обращения: 08.09.2021). 

 
 
 
 



 

АКТУАЛЬНЫЕ	ПРОБЛЕМЫ		
СПЕЦИАЛЬНОГО	И	ИНКЛЮЗИВНОГО		
ОБРАЗОВАНИЯ	

3. Актуальные проблемы специального и инклюзивного образования 

УДК 376.37 
Волкова А. Б., Норкина Е. Л. 

А. Б. Волкова, Е. Л. Норкина  

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар‐Ола, 

anya.lesovshchikova.98@mail.ru, norkinaelen@yandex.ru  

Особенности	произвольной	регуляции	детей	старшего	
дошкольного	возраста	с	общим	недоразвитием	речи	

В статье раскрыты понятия «произвольность» и «произвольная регуляция». 
Описаны уровни произвольности по Н. А. Семаго и М. М. Семаго. Отмечена важ-
ность развития произвольной регуляции у детей дошкольного возраста. Раскрыт 
термин «общее недоразвитие речи». Приведены высказывания авторов, которые 
отмечают, что наличие речевых нарушений тормозит становление произвольной 
регуляции поведения. Приведены примеры исследований разных авторов, под-
тверждающих эти высказывания. Описано собственное исследование по данной 
теме.  

Ключевые слова: произвольность, произвольная регуляция, старший  
дошкольный возраст, речевые нарушения, общее недоразвитие речи. 

 

A. B. Volkova, E. L. Norkina  

Mari State University, Yoshkar‐Ola, 

anya.lesovshchikova.98@mail.ru, norkinaelen@yandex.ru  

Features	of	arbitrary	regulation	of	older	preschool	children	
with	general	speech	underdevelopment	

The article reveals the concepts of arbitrariness and arbitrary regulation. The levels 
of arbitrariness according to N. A. Semago and M. M. Semago are described. The im-
portance of the development of arbitrary regulation in preschool children is noted. The 
term «general underdevelopment of speech» is disclosed. The statements of the authors 
who note that the presence of speech disorders inhibits the formation of arbitrary regula-
tion of behavior are given. Examples of studies by different authors confirming these 
statements are given. The author describes his own research on this topic. 

Keywords: arbitrariness, arbitrary regulation, senior preschool age, speech disor-
ders, general speech underdevelopment.  



Волкова А. Б., Норкина Е. Л.
213

 

Произвольность — способность управлять своими действиями, 
уметь контролировать свое поведение для достижения определенной 
цели. Произвольность является многоуровневой системой и составляет 
основу психического развития. 

Произвольная регуляция — это способность «инициировать или 
прекращать деятельность в соответствии с требованиями ситуации; мо-
дулировать интенсивность, частоту и продолжительность вербальных 
и моторных действий в социальных и образовательных ситуациях; за-
держивать действие относительно желаемого объекта или генерировать 
социально одобряемое поведение в отсутствие внешнего контроля» [6, 
с. 45]. Произвольная регуляция выступает важным критерием адаптации 
ребенка в социуме, а также является условием успешного школьного 
обучения. 

Н. А. Семаго и М. М. Семаго выделяют три уровня произвольности. 
Первый уровень — это произвольность сенсомоторной активности. Он 
является базовым. Сенсомоторная активность подразумевает выполне-
ние определенных двигательных актов, возникающих под воздействием 
объектов внешней среды. Второй уровень — это произвольность выс-
ших психических функций (ВПФ). Данный вид произвольности раскры-
вается в период развития речи ребенка, когда собственная речь «опо-
средует» эту форму произвольной регуляции. Третий уровень — это 
произвольность эмоциональной регуляции. Данный уровень формиру-
ется наиболее поздно. Произвольность эмоциональных процессов до-
стигается за счет умения подчинять свои естественные желания наме-
ренно поставленной цели. 

Данные уровни следуют друг за другом, при этом имея периоды 
«перекрытия». Так, например, для сенсомоторного развития ребенка 
очень важна эмоциональная оценка матери. Произвольность движений 
может частично определяться произвольностью ВПФ. Важным усло-
вием последовательности формирования произвольности является 
принцип от простого к сложному: от сенсомоторного акта к эмоцио-
нальной регуляции. 

Произвольность развивается наиболее интенсивно в дошкольном 
возрасте. В этот период поведение ребенка опосредуется не внешними, 
а внутренними стимулами, не предметом или словом взрослого, а обра-
зом взрослого и представлением ребенка о его поведении. Произволь-
ность можно считать одной из предпосылок к учебной деятельности 
дошкольников. Наличие сформированной произвольности свидетель-
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ствует о сознательном регулировании своей деятельности. Если  
произвольность не сформирована, то у дошкольников могут возникнуть 
трудности в школьном обучении [3]. 

Общее недоразвитие речи — это различные сложные речевые рас-
стройства, при которых у детей нарушено формирование всех компо-
нентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой сто-
роне, при нормальном интеллекте и слухе. Наличие у ребенка 
выраженных нарушений речи негативно сказывается на становлении 
произвольной регуляции поведения. 

Е. Д. Хомская отмечает важнейшую роль речи в осуществлении 
произвольной регуляции высших психических функций: «…речь явля-
ется центральным по своей значимости «психологическим орудием», 
опосредующим психические функции… Поэтому произвольная регуля-
ция в значительной степени опирается на речевые процессы, то есть 
является, прежде всего, речевой регуляцией» [5, с. 213]. 

Проведены исследования, показывающие уровень развития произ-
вольной регуляции детей с общим недоразвитием речи. И. Л. Гольд-
фельд и Д. А. Морозова в статье «Формирование произвольности у де-
тей с общим недоразвитием речи» описывают результаты своего 
исследования по данной теме [1]. В исследовании приняли участие 
старшие дошкольники с общим недоразвитием речи и с нормальным 
речевым развитием. Блок методик учитывал выделенные Н. А. Семаго 
и М. М. Семаго уровни развития произвольности. Так, для определения 
уровня сенсомоторного развития была использована методика А. В. Се-
менович «Нейропсихологическое обследование двигательных функ-
ций». Уровень сформированности высших психических функций опре-
деляется с помощью следующих методик: «Заучивание 10 слов» 
А. Р. Лурия, «Да и нет» Е. Е. Кравцовой, «Образец и правило», «Кор-
ректурная проба» А. Л. Венгер. Эмоциональная регуляция деятельности 
осуществлялась при наблюдении за эмоциональными реакциями детей 
в процессе исследования. 

Результаты показали, что детям с общим недоразвитием речи (ОНР) 
сложно реализовать предлагаемую двигательную программу. Возникали 
трудности в последовательном выполнении движений, в быстром 
нахождении нужной позы, в переключаемости с одного двигательного 
акта на другой. Произвольность ВПФ у детей с ОНР по результатам 
диагностики оказалась ниже, чем у их сверстников с нормальным рече-
вым развитием. В ходе исследования были отмечены характерные раз-
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личия между двумя группами по специфичности поведения: «дети 
с ОНР не проявляли особого интереса к выполнению задания, пытались 
быстрее сделать работу, большинство из них принимали лишь часть 
инструкции, из-за чего допускали ряд ошибок, не замечали и не устра-
няли их. Дети с нормальным речевым развитием принимались за работу 
с интересом, сохраняли инструкцию, допускали по ходу выполнения 
немногочисленные ошибки, самостоятельно замечая и устраняя их,  
работали сосредоточенно и увлеченно» [1]. 

В исследовании авторов Е. С. Забабуриной и Е. А. Савиной [2] была 
поставлена цель — изучение особенностей произвольной регуляции 
детей с общим недоразвитием речи и детей без нарушений речи. Они 
изучали такие показатели, как торможение вербальной реакции, рабо-
чую память и знание правил поведения в классе. 

Рассмотрим подробнее результаты по показателю торможение вер-
бальной реакции. Для изучения данного процесса были использованы 
две методики: тест «День — ночь» и тест «Да — нет». Данные методики 
преследуют цель — изучить способность к торможению доминантной 
вербальной реакции. По результатам исследования дети с нарушениями 
речи сделали больше ошибок, чем дети с нормой речевого развития. 
Данные результаты указывают на то, что речь является важной состав-
ляющей произвольной регуляции, а нарушения речи оказывают нега-
тивное влияние на становление отдельных процессов произвольной  
регуляции, а именно процессов торможения речевого развития. 

Проведенная в нашем исследовании диагностика подтвердила ре-
зультаты, полученные вышеуказанными исследователями. Целью наше-
го исследования было определение психологической готовности 
к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи и с нормальным речевым развитием. Для проведе-
ния исследования была использована комплексная диагностика готов-
ности к обучению в школе детей старшего дошкольного возраста 
Н. Я. Семаго и М. М. Семаго [4]. 

В задании № 1 оценивалась оценка особенностей моторики и произ-
вольного внимания (удержания как самой инструкции, так и двигатель-
ной программы). В результате все дети (100 %) с условно-возрастной 
нормой справились успешно с заданием. В группе детей с общим недо-
развитием речи успешно выполнили задание 56 %, остальные 44 % — 
средне успешно. 
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В задании № 4 выявлялось сформированность произвольной регуля-
ции деятельности (удержание алгоритма деятельности), возможностей 
распределения и переключения внимания. В группе детей с норматив-
ным развитием 75 % детей выполнили задание успешно, а 25 % — 
средне успешно. В группе детей с общим недоразвитием речи 44 % 
справились с заданием успешно, остальные 56 % выполнили задание  
неуспешно. 

Анализ результатов нашего исследования показал, что более поло-
вины обследованных детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи не готовы к школьному обучению. У таких детей не 
сформирован регуляторный компонент деятельности, не в достаточной 
степени сформированы процессы саморегуляции. Дети с нормой рече-
вого развития справлялись с заданиями более успешно. 

Таким образом, развитие произвольности у детей с общим недораз-
витием речи не достигает показателей условно нормативного развития, 
имеет характерные особенности, которые отражаются на психическом 
развитии ребенка в целом и требуют применения специальной коррек-
ционной работы. 
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К вопросу о нарушениях эмоциональной сферы у детей с расстрой-

ством аутистического спектра обращалось немало авторов и специали-
стов психолого-дефектологических отраслей. Они говорят о том, что 
у детей с расстройством аутистического спектра (РАС) есть проблемы 
с эмоциональным интеллектом, ощущением себя в социуме. Также для 
детей с РАС характерны болевые синдромы. Вышеперечисленные фе-
номены являются ключевыми для определения направлений развития 
социально-бытовых навыков у детей с расстройством аутистического 
спектра [1], так как эмоционально-волевая сфера выполняет сигналь-
ную, регулирующую функции социально-бытовой жизнедеятельности 
человека. 
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При рассмотрении качеств личности возникает вопрос о том, как 
тесно связаны и переплетены такие понятия, как эмоции и воля. Давайте 
подойдем к комплексному изучению данных качеств и разберемся. 

Отечественные психологи О. В. Дашкевич, В. К. Калин, Л. С. Ру-
бинштейн, В. И. Селиванов, А. И. Щербаков рассматривали взаимосвязь 
волевых и эмоциональных процессов. Одной из высших психических 
функций являются эмоции, которые формируются под влиянием  
социально-бытовых факторов и зависят от среды, в которой мы нахо-
димся, данный процесс происходит так же, как и при формировании 
высших психических функций. Они играют существенную роль в пси-
хической жизни человека, оказывают влияние на социальную адапта-
цию, сопровождая различного рода деятельность, проникая в каждый 
психический процесс, тем самым помогая личности давать ответную 
реакцию на окружающий его мир. 

Анализ теоретического и экспериментального наследия ученых 
(М. Я. Басов, К. Н. Корнилов, С. Л. Рубинштейн, И. П. Павлов, 
Л. С. Выготский, И. М. Сеченов, А. В. Веденов, В. И. Селиванов, 
К. М. Гуревич, Е. П. Ильин и другие) продемонстрировал то, что воле-
вое поведение может оказать влияние на человека, тем самым изменяя 
окружающую его действительность, подчиняясь законам развития при-
роды и общества в целом. Понятие воля трактуется учеными, как одна 
из способностей человека, демонстрирующая им самодетерминацию 
и саморегуляцию своей жизни, деятельности, а также различные выс-
шие психические процессы [3]. 

В отечественной психологии чаще всего встречается такое объеди-
ненное понятие, как эмоционально-волевая сфера, отечественные уче-
ные не разграничивают два понятия, а наоборот их объединяют и счита-
ется, что развитие эмоционально-волевой сферы одним из главных 
аспектов развития личности в целом. 

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы представляют 
собой референтную группу, характеризуемую всеми возможными кли-
ническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями 
личности [4]. Чаще такие тяжелые эмоциональные нарушения можно 
встретить при синдроме раннего детского аутизма (РДА); бывают слу-
чаи, когда эмоциональные нарушения взаимодействуют с ЗПР или ум-
ственной отсталостью. 

Нельзя не отметить, что от эмоционально-волевой сферы во многом 
зависит психическое и психологическое здоровье детей. Неблагополуч-
ное состояние психической сферы аутичного ребенка говорит нам 
о том, что отсутствие важнейшего психического механизма оказывает 
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влияние на формирование полноценной личности, иными словами, эмо-
ционально-волевой сферы [2]. Данные нарушения в области психиче-
ского развития аутичного ребенка являются огромным препятствием 
к формированию его полноценной личности, готовой благополучно 
адаптироваться в социально-бытовой жизни. 

Поэтому возникает необходимость изучения теоретических основ 
развития эмоциональной сферы детей с РАС, разработки программы 
по диагностике и педагогической поддержке развития эмоциональной 
сферы детей. 

Нами была проведена исследовательская работа. Задача исследова-
ния состояла в выявлении уровня развития эмоциональной сферы детей 
с РАС на основе педагогической поддержки в образовательном про-
цессе. 

Для изучения эмоциональной сферы детей с РАС мы взяли за основу 
диагностику способности к распознаванию эмоциональных состояний 
Л. Ф. Фатиховой и А. А. Харисовой. Методика предназначена для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Цель методики заключа-
ется в изучении способности к эмпатии, как возможности воспринимать 
и анализировать эмоциональное состояние партнера по общению исходя 
из сделанных наблюдений. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ «Гимназия № 14 
г. Йошкар-Ола» с участием 7 детей с расстройством аутистического 
спектра: 3 класс (4 ученика), 4 класс (2 ученика), 2 класс (1 ученик). 

Диагностика проводилась индивидуально в два этапа — две серии 
заданий. К первой серии относится категоризация эмоциональных со-
стояний на портретных картинках, вторая серия — задание на использо-
вание эталона эмоции при распознавании эмоционального состояния на 
сюжетной картинке при чтении рассказа и нахождение данного состоя-
ния среди портретных картинок.  

В результате исследования получены следующие результаты: двое 
ребят ответили почти на все вопросы и показали карточки с эмоциями 
верно, а двое других ребят не смогли справиться с инструкцией, не 
назвали ни одну эмоцию, которые были изображены на карточке. Зато 
смогли показать из второй серии эмоции, которые продемонстрированы 
путем серии социальных картинок. Остальные ребята справились ча-
стично с данной методикой. Нужно было несколько раз объяснять зада-
ние, которое нужно было выполнить. А потом в течение исследования 
приходилось давать повторную инструкцию к выполнению задания. 
Были дети, которые не хотели отвечать и не реагировали на наши слова, 
но потом с помощью любимой игрушки, получалось уговорить  
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на дальнейшую работу. Один ребенок охотно отвечал на вопросы 
и изображал эмоции самостоятельно, при этом озвучивая эмоцию, ребе-
нок был заинтересован, вовлечен в процесс. После завершения диаг-
ностики, мы пришли к выводу, что ребятам не знакомы такие эмоции, 
как: удивление, спокойствие, грусть, страх. Самыми узнаваемыми эмо-
циями оказались: радость и злость (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Результаты диагностики способности  
к распознаванию эмоциональных состояний (Л. Ф. Фатихова, А. А. Харисова) 

№  Д. Ш. Д. Ш. М. Б. С. А. С. К. М. М. К. П. 

Первая серия 0 8 0 0 0 8 6 

Вторая серия 7 14 2 4 4 15 9 

Индекс 
успешности 

7 22 2 4 4 23 15 

 
Проанализируем полученные данные и сопоставим индексы успеш-

ности с результатами анализа других групп детей. 
Т а б л и ц а  2  

Анализ результатов по разным группам детей 

Группы детей Возраст Баллы 

Нормально развивающиеся дети Дошкольный 18–30  

Младший школьный 20–36 

Дети с задержкой психического развития Дошкольный 7–21 

Младший школьный 12–23 

Дети с умственной отсталостью Дошкольный 0–4 

Младший школьный 11–20 

 
Итак, дети с умственной отсталостью часто не справляются с такого 

рода заданиями (это характерно для детей дошкольного возраста). Мно-
гие дети данной категории относят радость и грусть к таким понятиям, 
как «хорошее» и «плохое». Другие эмоциональные состояния, изобра-
женные на картинках, они не узнают и ни с чем не сопоставляют, осо-
бенно спокойствие и удивление. Нарушения эмоциональной сферы 
у детей с расстройством аутистического спектра оказывают большое 
влияние на эмоциональный интеллект, на ощущение себя в социуме 
и демонстрацию болевого синдрома для окружающих.  
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В условиях внедрения Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ) особую актуальность приобретают вопросы инклюзивного обу-
чения детей с нарушениями развития, в частности, слепых и слабови-
дящих. Актуальность проблемы усиливается тем, что такого опыта 
очень мало, а адекватные технологии пока не разработаны. 

Обобщая имеющиеся в нашем опыте примеры инклюзивного обра-
зования детей со значительными нарушениями зрения, выделим неко-
торые, весьма значимые, причины, тормозящие реализацию на практике 
права слепых и слабовидящих детей на инклюзивное обучение. 

1. Недостаток, а точнее отсутствие, у педагогов массовых образова-
тельных организаций тифлопедагогических знаний (тифлопедагогика — 
от греч. τυφλός ‘слепой’ и педагогика — отрасль дефектологии, разраба-
тывающая проблемы воспитания и обучения лиц с нарушениями зре-
ния), включающих в себя ориентировку в особых образовательных воз-
можностях детей с нарушением зрения [3; 4], учет их зрительных 
возможностей [1; 2]. 

2. Отсутствие в массовых школах тьюторов с дипломом тифлопеда-
гога. 

3. В подавляющем количестве случаев отсутствие в заключениях 
ПМПК (психолого-медико-педагогических комиссий) рекомендаций, 
относящихся к учету индивидуальных образовательных особенностей 
детей с нарушением зрения (в частности, учета индивидуальных воз-
можностей использования в учебном процессе дефектного зрения сла-
бовидящих и слепых обучающихся с остаточным форменным зрением). 

Создание адекватной образовательной среды для слабовидящих 
обучающихся способствует решению проблемы инклюзивного обуче-
ния. Например, для слабовидящих детей очень важно, чтобы педагоги 
проговаривали все, что пишут на доске, потому что так детям легче вос-
принимать написанное. Однако в реальном педагогическом процессе 
эта особенность, обусловленная слабым зрением, как правило, не учи-
тывается.  

Современные педагогические технологии предполагают использо-
вание педагогами на уроках презентаций. Большинство презентаций, 
как подготовленных самими педагогами, так и специально выпускаемых 
в качестве наглядного материала, не доступны для восприятия слабови-
дящих детей. Однако при соблюдении определенных тифлопедагогиче-
ских требований к презентациям они вполне могут быть доступны даже 
для слепых детей с остаточным форменным зрением при использовании 
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обучающимся бинокля или монокля (последние уместно использовать, 
если ребенок видит только одним глазом). 

Каких же требований к презентациям необходимо придерживаться 
не только в коррекционных школах для детей с нарушением зрения, но 
и в массовых? Сформулируем их, опираясь как на отечественную, так 
и зарубежную тифлопедагогическую практику. 

1. Фон слайда должен быть однотонным без дополнительных укра-
шающих рисунков и контрастным по отношению к цвету шрифта 
(например, поле белое, а шрифт черный). 

2. Все тексты должны набираться полужирным шрифтом «Arial» 
(допускается «Calibri», «Helvetica» и «Verdana»). При этом используют-
ся заглавные и строчные буквы, потому что смешанные символы облег-
чают при плохом зрении выделение начала следующего предложения. 
Слова, несущие особое смысловое значение, необходимо выделять кон-
трастным цветом (красным, сиреневым и другими цветами). 

3. Размер шрифта для заголовков — 32–44 кегель, размер шрифта 
для текста — 24–36 кегель. При этом надо следить за тем, чтобы поле 
слайда было использовано полностью.  

4. Необходимо избегать в текстах презентаций курсива, подчерки-
вания, обведенных букв и букв с тенью. 

5. Рисунки и графики в презентации должны быть максимально 
упрощены, без мелких элементов и деталей. На слайде рекомендуется 
использовать только один график или диаграмму, а рисунков — не  
более двух. 

6. Для облегчения ориентировки в перцептивном поле (для лиц 
с деформацией поля зрения) полезно давать пояснения к изображению 
на слайде. Например: «На слайде диаграмма, состоящая из четырех бло-
ков. Первый блок слева...»; «На слайде представлена схема…», «На 
слайде представлен портрет Владимира Владимировича Маяковского, 
обратите внимание на…». 

Далее для примера остановимся на зрительных возможностях двух 
слепых детей с остаточным форменным зрением (у этой группы слепых 
детей острота зрения варьируется от 0,01 до 0,04), так как именно рабо-
та с такими детьми вызывает трудности у педагогов, а в заключениях 
ПМПК, как правило, указывается только об остроте зрения.  
Рассмотрим последовательно оба случая. 

Ребенок с остротой зрения на каждый глаз 0,03 имел диагноз  
«врожденная частичная атрофия зрительного нерва» (ЧАЗН). В реко-
мендациях ПМПК не было пояснений о том, что этот ребенок, кроме 
низкой остроты зрения, имеет концентрическое сужение поля зрения 
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(трубчатое поле зрения), у него нарушена темновая адаптация (ввиду 
отсутствия периферического зрения). Следовательно, этот ребенок нуж-
дается в повышенном внимании во всех видах деятельности, связанной 
с передвижением, так как при отсутствии периферического зрения че-
ловеку нужно много времени, чтобы заметить движущиеся объекты. 
Кроме того, дети с трубчатым зрением нуждаются в хорошем освеще-
нии, а при плохом освещении и в сумерках они видят, как слепые дети 
со светоощущением. Именно при плохом освещении или в сумерках эти 
дети нуждаются в обеспечении им безопасности. Таких детей учитель 
должен сажать ближе к себе. При использовании картинок подбирать 
и давать для индивидуального рассмотрения только такие, в которых 
использованы яркие и контрастные цвета и в которых нет мелких дета-
лей. Рисовать такие дети должны только на мольбертах, так как при ри-
совании за столом из-за трубчатого зрения им придется низко склонять-
ся, что будет затруднять дыхание и приводить к сутулости. Писать 
таким детям легче на подставках или на партах с регулируемым накло-
ном столешницы и высоты парты. Зрительная работа должна быть крат-
ковременной, так как дети с ЧАЗН быстро от нее утомляются, у них 
начинают болеть глаза и голова. В работе со слепыми детьми с ЧАЗН 
чаще надо опираться на осязание и слуховое восприятие. Заметим, что 
зрение детей с врожденной ЧАЗН (а именно этот диагноз был у описы-
ваемого ребенка) остается, как правило, стабильным, то есть не снижа-
ется при правильной организации коррекционно-воспитательного про-
цесса. Заметим, что ни одной из перечисленных рекомендаций 
в заключении ПМПК не было. 

Рассмотрим зрительные возможности еще одного ребенка. В заклю-
чении ПМПК он правильно был отнесен к слепым детям. Однако ника-
ких рекомендаций относительно индивидуального подхода к нему 
в заключении не было. А между тем при остроте зрения 0,02 на оба гла-
за у него была выявлена такая патология зрения, как «врожденная дис-
трофия роговицы». Этот диагноз относится к прогрессирующим заболе-
ваниям органа зрения, то есть зрение этого ребенка будет в дальнейшем 
снижаться вплоть до полной слепоты. К сожалению, даже при отмеча-
ющемся прогрессе в лечении различных заболеваний глаз, некоторые 
болезни (в том числе врожденная дистрофия сетчатки) пока относятся 
к числу прогрессирующих и неизлечимых. Зрение таких детей необхо-
димо использовать (конечно, дозированно и без перегрузки) так, чтобы 
пока ребенок хоть сколько-то видит, создать в его памяти как можно 
больше зрительных образов. Ввиду того, что острота зрения очень  
низкая, а данных о поле зрения ребенка у нас не было, мы особенно 
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внимательно отнеслись к тому, как ребенок рассматривает предметы 
(он всегда подносил предметы к наружной стороне левого или правого 
глаза).  Это говорит о том, что центральная часть роговицы повреждена 
больше, чем периферическая. В результате был сделан вывод о том, что 
этот ребенок на занятиях в детском саду должен был сидеть ближе 
к воспитателю (на уроках в школе — ближе к учителю), но не по цен-
тру, а так, чтобы к педагогу была обращена наружная сторона одного 
или другого глаза (при описываемом заболевании патология, как прави-
ло, симметричная). Большое внимание следует уделять развитию  
у ребенка сохранных анализаторов: осязательного, слухового,  
обонятельного, вкусового. 

Отметим, что при такой низкой остроте зрения, которая была у об-
следованных нами слепых детей, характер зрения всегда бывает только 
монокулярный (для бинокулярного зрения острота зрения должна быть 
не менее 0,4 на оба глаза). А при монокулярном характере зрения дети 
неправильно оценивают расстояние между предметами, не могут оце-
нить глубину пространства (определить, что находится дальше, а что 
ближе), объемность предмета могут оценить только с помощью рук. Им 
трудно понять рельеф поверхности. Именно поэтому они очень часто 
спотыкаются, ударяются об углы столов, о косяки дверных проемов, 
хотя зрительно их могут выделить. 

На наш взгляд, в заключениях ПМПК относительно слепых детей 
(впрочем, как и слабовидящих) желательно указывать на необходимость 
при обучении предметно-практическим действиям использования прие-
ма сопряженных действий («рука в руку»). Необходимость использова-
ния названного приема обусловлена тем, что у этих детей затруднено 
или невозможно овладение предметно-практическими действиями по 
подражанию, то есть так, как это происходит при нормальном зрении. 
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На современном этапе развития медицины кохлеарная имплантация 

является одним из наиболее эффективных методов реабилитации глухих 
детей, которая позволяет данной категории детей в дальнейшем  
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слышать и понимать речь и ничем не отличаться в развитии от своих 
сверстников. 

Кохлеарный имплантат — медицинский прибор, протез, воздей-
ствующий непосредственно на слуховой нерв и позволяющий компен-
сировать потерю слуха некоторым пациентам с выраженной или тяже-
лой степенью нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости [3]. 

Метод усиления звука с помощью электростимуляции начал изу-
чаться еще в XVIII веке, но лишь в 60-х годах прошлого столетия был 
впервые изготовлен аппарат, который смог бы носить глухой пациент. 
В 1978 г. человеку впервые был вживлен кохлеарный имплант,  
а в России методика появилась лишь 1991 году [2]. 

Самое большое количество операций выполняется врачами Санкт-
Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи (СПб НИИ ЛОР): 2 923 
из почти 5 000 имплантаций, сделанных в РФ на начало 2014 года. 

В нашем техникуме подготовка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья ведется с 1978 года, а с 2000 года ГБПОУ  
Республики Марий «Строительно-промышленный техникум» становит-
ся базовым для обучения данной категории обучающихся. Техникум 
в данный момент является единственным в республике образователь-
ным учебным заведением интегрированного типа. 

Впервые о данной категории обучающихся мы услышали с коллега-
ми в 2017 году на курсах повышения квалификации «Психолого-
педагогическое сопровождение детей после операции кохлеарной им-
плантации». Тогда нам казались эти дети какими-то неизведанными 
«существами» и тем самым это подогревало интерес к работе с ними 
еще больше. Но в 2020 году данная категория обучающихся пришли 
к нам из Семеновской школы для глухих и слабослышащих учащихся 
получать профессию «Обувщик по ремонту обуви». 

Для того чтобы обучающийся после кохлеарной имплантации 
успешно овладел профессией, нам необходимо было правильно органи-
зовать систему специальных мероприятий по обучению, создать особые 
условия и использовать специальные методы и приемы. 

Процесс обучения данной категории ребят имеет ряд особенностей. 
Во-первых, адаптация в коллективе, так как ребята испытывают соци-
ально-коммуникативные трудности, а именно: аграмматизм, бедный 
словарный запас, неправильные падежные окончания слов. Они более 
замкнуты, очень обидчивы. При обращении к ним категорически не до-
пускается использовать некорректные замечания. При общении с ними 
используются следующие формы общения: устная речь, письменная, 
дактилология, жестовый язык, эмоциональное общение, совместная  
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деятельность. Несмотря на трудности в коммуникации, на первых  
порах группа очень по-доброму приняла этих ребят, а на второй год 
обучения многие освоили ряд слов жестовой речи. 

При подаче теоретического материала следует учитывать, что им 
трудно воспринимать речь в шумной обстановке, при общении несколь-
ких людей, а также плохо воспринимают быструю речь. На занятиях мы 
говорим в спокойном темпе, не машем руками, не закрываем нижнюю 
часть лица. Перед предъявлением речевого, звукового сигнала надо обя-
зательно привлечь внимание обучающегося. После подачи звука надо 
соблюдать паузу, так как у обучающихся с кохлеарной имплантацией 
увеличено время реакции на звуки. При общении с ним лучше нахо-
диться рядом с ним со стороны импланта на расстоянии до одного метра 
или перед ним, говорим простыми короткими фразами, выделяем голо-
сом наиболее тихие части слова. У обучающихся с кохлеарной имплан-
тацией преобладает зрительная (пространственная) память, поэтому 
используем красочный дидактический материал, цветные маркеры при 
письме на доске, презентации powerpoint. 

На занятиях производственного обучения мастер активно исполь-
зует метод совместной деятельности, то есть показывает, как делать 
ту или иную работу, требуя, чтобы обучающийся тут же повторил полу-
ченный навык и закрепил. В результате совместно организванной рабо-
ты ребята успешно осваивают профессию, не отстают от своих  
одногруппников. 

На протяжении всего обучения педагог-психолог занимается с обу-
чающимися, он проводит занятия по развитию и коррекции познава-
тельных процессов: внимание, память, мышление на занятиях «Основы 
интеллектуального труда». В процессе занятий уделяется внимание  
развитию устной речи, увеличению словарного запаса. 

Немаловажную роль в жизни обучающихся играет социальная адап-
тация. На занятиях по социально-бытовой адаптации ребята учатся рас-
считывать бюджет семьи, оказывать первую помощь, получают инфор-
мацию о том, куда можно обратиться, чтобы трудоустроиться. 

Опыт дистанционного обучения показал, что данная категория обу-
чающихся легко социализировались в социальных сетях, и они были 
в тот момент одними из успешных обучающихся. Контроль за деятель-
ностью обучающихся осуществлялся в виде практических работ, тесто-
вых заданий, позволяющих оценить степень усвоения темы. 

Строительно-промышленный техникум является одним из первых 
участников в системе профессионального образования по реализации 
мероприятий государственной программы Российской Федерации  
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«Доступная среда» [1]. С 2019 года техникум является базовой профес-
сиональной организацией. В раках реализации мероприятий для данной 
категории обучающихся было приобретено следующее оборудование: 
автоматизированное рабочее место для обучающихся с нарушение слу-
ха и слабослышащих и индукционная система «Порт», предназначенная 
для передачи аудиоинформации  человеку с нарушенной функцией слу-
ха в общественных местах с повышенным уровнем шума, оснащения 
зон получения информации с целью интегрирования в существующие 
системы оповещения. Система преобразует акустический сигнал (речь 
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал громкой связи) 
в электромагнитный, который принимается системой кохлеарной им-
плантации или индукционной катушкой слухового аппарата [4]. Данная 
система мобильна, ее можно при необходимости перемещать. Обеспе-
чивает отсутствие посторонних шумов, тем самым улучшая разборчи-
вость речи. 

При работе с ребятами с кохлеарной имплантацией нельзя не отме-
тить большой вклад в их развитие со стороны родителей: навыки само-
обслуживания сформированы на высоком уровне, а также родители  
систематически интересуются успехами ребят. 

Таким образом, профессиональная подготовка обучающихся 
с кохлеарной имплантацией — это труд, постоянное самосовершенство-
вание. Достаточно высокий результат при этом достигается только 
в совместной целенаправленной работе всех, кто причастен к процессу 
обучения и социализации обучающихся и в профессиональном, и в ком-
петентном подходе к решению вопросов обучения после кохлеарной  
имплантации. 
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Статья является актуальной в связи с тем, что внимание является ос-

новой любой психической деятельности и одним из условий успешно-
сти в учебном процессе. Недостаточный уровень его развития и, как 
следствие, отклонения в развитии внимания препятствуют формирова-
нию других когнитивных процессов (памяти, мышления, воображения), 
усвоению знаний и формированию личности младшего школьника 
в целом [2, c. 49]. 

Особую роль внимание играет в компенсации дефектов зрения, по-
скольку отсутствие зрения вносит свои специфические особенности 
в развитие и проявление внимания. 

Для детей с глубокими нарушениями зрения главным условием  
развития внимания является их активное участие в любом виде деятель-
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ности (учебной, игровой, трудовой, умственной), поэтому с целью раз-
ностороннего, свободного и творческого развития ребенка используется 
личностно ориентированный подход. Обучающиеся группы посещают 
музыкальную школу, шашечный кружок, кружок бисероплетения 
и «Изонить». Все эти виды деятельности требуют усидчивости  
и формируют внимание обучающихся. 

При работе по развитию и коррекции свойств внимания, формиро-
ванию личностных характеристик используется игровая технология. 
Выбор данной технологии связан с тем, что игра все еще занимает зна-
чительное место в жизни младшего школьника. Игра создает оптималь-
ные психологические условия для успешного развития психических 
процессов и личности младшего школьника с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для обучающихся с нарушениями зрения был подо-
бран и адаптирован комплекс дидактических игр, соответствующий 
возрастным способностям детей и способствующий активизации вни-
мания. Все игры связаны с сюжетами сказок. Рассмотрим некоторые 
виды игр, которые проводятся на внеклассных мероприятиях, на само-
подготовках. 

Дидактическая игра «Узнай по описанию». Специфика данной игры 
заключается в предварительной работе и связана с уроками литератур-
ного чтения и предварительным чтением художественных произведе-
ний. На уроках литературного чтения, внеклассного чтения ребята  
знакомились с различными сказочными произведениями. Затем обуча-
ющиеся по представленному описанию (описание может быть вербаль-
ным или написанным) какого-либо персонажа или места события долж-
ны были назвать героя, предмет, сказку и т. д. Например: «Эта очень 
маленькая девочка родилась в чашечке цветка и имела прекрасный го-
лос. Как звали эту девочку и из какой она сказки?». Эта игра очень нра-
вится детям и имеет большое значение для обучающихся с глубокой 
зрительной патологией, способствует развитию и коррекции всех пси-
хических процессов и, в частности, устойчивости и объема внимания, 
поскольку заставляет внимательно слушать вопрос и быть вниматель-
ным к деталям описания. 

Коррекции переключаемости внимания служит игра «Найди героев 
сказки». Детям предлагается выбрать из набора сказочных персонажей 
тех, которые относятся к определенной сказке. Для незрячих детей  
используются пальчиковые персонажи сказок, рельефные картинки  
сказочных героев, изготовленные методом запекания, карточки,  
изготовленные рельефно-точечным шрифтом самими детьми или  
с помощью пластилина и аппликаций. 
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Дидактическая игра «Найди пары» направлена на коррекцию устой-
чивости внимания. На карточках представлены иллюстрации пяти ска-
зок, к каждой сказке по четыре карточки. Карточки перевернуты иллю-
страциями вниз. Ребята переворачивают по одной карточке, если все 
иллюстрации к одной сказке, ребенок ищет вторую пару, если первые 
иллюстрации к разным сказкам, карточки кладутся на место и ход пере-
ходит к другому игроку.  

Дидактическая игра «Растерянные буквы» способствует коррекции 
распределения внимания. Содержание данной игры заключается в том, 
что обучающиеся должны прочитать слово, в котором буквы поменя-
лись местами. В нижнем ряду под каждой буквой находится цифра, ко-
торая подсказывает, какая по порядку буква в этом слове. Необходимо 
расставить буквы в соответствующем порядке. Для незрячих обучаю-
щихся применялся рельефно-точечный шрифт. С каждым разом задание 
усложнялось за счет использования разного шага между цифрами,  
нужно было расставить буквы по возрастанию цифр или убыванию. 

Дидактическая игра «Перепутанное предложение». Данная игра спо-
собствует коррекции переключаемости внимания, увеличению объема 
внимания. Детям предлагается для чтения предложение, в котором 
спрятались сказочные герои из разных произведений. Необходимо 
назвать полное имя героя и назвать произведение, в котором он встре-
чается. Например: «Ленивый человек пас на поляне семерых козлят. 
Рядом рыбак ловил рыбу» (Емеля — сказка «По щучьему велению, по 
моему хотению», «Волк и семеро козлят», старик — «Золотая рыбка»).  

Применение игровых технологий, наряду с коррекцией свойств вни-
мания, способствует развитию коммуникативных способностей, эмоци-
онально-волевой сферы, интеллектуальному, социальному и речевому 
развитию обучающихся. 

В качестве приема развития и коррекции внимания младших школь-
ников при анализе сказок были использованы викторины. Викторины 
способствуют активизации интереса, развивают у детей наблюдатель-
ность, внимание, память, мышление. Чаще используются смешанные 
викторины, когда обучающимся нужно ответить на вопросы по не-
скольким сказкам. Викторина позволяет подобрать вопросы так, чтобы 
участвовали все обучающиеся и сильные, и слабые, чтобы каждый был 
успешен. Викторину можно провести и в форме эстафеты. Такая форма 
работы может быть использована при проверке знания сказок. Ребята 
выполняют задания в паре. Выходят два ученика и на каждый шаг 
по очереди дают ответ на поставленный вопрос. Назвал правильный 
ответ — шаг вперед, не ответил — стоит на месте. Побеждает тот, кто 
первый придет к финишу. Такие разнообразные формы работы позво-
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ляют увлечь детей, активизируют их, делают мероприятие интересным 
и познавательным. 

При работе со сказкой используются тестовые методики, позволяю-
щие активизировать мыслительную деятельность обучающихся, под-
держивать интерес, создавать эмоциональный настрой неожиданными 
вариантами ответов. Данный метод позволяет акцентировать внимание 
детей на деталях сказки и тем самым заставляет более внимательно чи-
тать или слушать произведение. Например, предлагая тестовые задания 
по сказке Дюймовочка, обучающийся должен выбрать один из вариан-
тов ответов. 

1. Кто помог женщине стать матерью девочки (лесная фея, врач,  
русалка,  колдунья)? 

2. Что получила женщина от колдуньи (бобовое зернышко, яйцо, 
ячменное зерно, луковицу тюльпана)?  

Словесные игры развивают умение внимательно слушать, более  
четко формулировать свои мысли. 

Для развития свойств внимания используется метод арт-терапии. 
Обучающиеся начальной школы с помощью карандашей, красок, а не-
зрячие с помощью пластилина передают один из понравившихся сюже-
тов сказки. Данная работа позволяет выяснить не только, то как ребенок 
внимательно читал (слушал) сказку, но и как он ее чувствует, способ-
ствует развитию мелкой моторики рук, что немаловажно для развития 
основных психических процессов. 

Итогом работы со сказкой является проведение воспитательного ме-
роприятия, где применение педагогических технологий позволяет под-
держивать и корректировать внимание обучающихся. Обязательной 
частью любого занятия с детьми с недостатками зрения является прове-
дение физкультминуток, это позволяет снять утомление и поддерживать 
внимание обучающихся во время всего мероприятия. Для развития 
и активизации внимания обучающихся, используются элементы неожи-
данности, проблемные ситуации, широко применяется дидактический 
материал, который способствует поддержанию интереса и переключае-
мости внимания с одного вида деятельности на другой. На мероприятии 
используются элементы социоигровой технологии (Е. Е. Шулешко, 
А. П. Ершова, В. М. Букатов). Например, детям предлагается внима-
тельно рассмотреть картинку со сказочным сюжетом, а за тем по этой 
картинке обучающимся задаются вопросы, просят составить название 
сказки из предложенных букв и др. При организации мероприятия ис-
пользуются правила социально-игровой технологии: работа в малых 
группах, смена лидера. 
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Оценивая уровень развития внимания обучающихся на промежуточ-
ном этапе, мы получили следующие результаты: из шести обучающихся 
произвольное, устойчивое внимание сформировано у четверых обуча-
ющихся, слабое произвольное — у двоих обучающихся. Высокий уро-
вень распределения и переключения внимания сформирован у двоих 
обучающихся, у троих обучающихся — средний уровень распределения 
и переключения внимания, у одного обучающегося уровень распреде-
ления и переключения внимания снижен. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что применение данных педагогических технологий и при-
емов для коррекции внимания на основе анализа художественных 
произведений дали небольшие, но положительные результаты. 
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В данной статье автор подробно раскрывает понятие консультирования роди-
телей детей с ограниченными возможностями здоровья, его особенности и значе-
ние в эффективности коррекционно-развивающей работы специалиста. Автор 
описывает различия психолого-педагогической поддержки семей, воспитываю-
щих детей с особенностями развития в зависимости от типа реагирования родите-
ля на сложившуюся ситуацию. В статье рекомендованы формы взаимодействия 
специалиста с родителями разных типов реагирования. 
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Современный мир меняется день ото дня. Значительных изменений 

достигла медицина и педагогика. Но несмотря на это, количество детей 
с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) увеличивается 
и актуальность психолого-педагогического сопровождения их семей 
возрастает. Ознакомиться с точным определением понятия «обучаю-
щийся с ОВЗ» мы можем в Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. Обучающийся 
с ОВЗ — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педаго-
гической комиссией и препятствующие получению образования без  
создания специальных условий [4, с. 4]. 

Как показывает практика, дефициты детей с ОВЗ становятся более 
выраженными и сложными для коррекционно-развивающей работы 
специалистов. Для того чтобы их скомпенсировать, важна слаженная, 
своевременная и эффективная деятельность педагогов, родителей и ме-
диков. Но зачастую у родителя, воспитывающего ребенка с проблема-
ми, возникает масса вопросов, относительно его обучения, воспитания 
и развития, на которые он не всегда может найти ответы. Только высо-
коквалифицированный специалист может помочь родителю в столь  
непростой жизненной ситуации. Важную роль в повышении эффектив-
ности обучения и развития воспитанника с ОВЗ занимает консультиро-
вание родителей, что способствует развитию родительской грамотности 
в данных вопросах. 
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Для успешного развития ребенка с ОВЗ требуется не только повы-
шение психолого-педагогической грамотности родителей, но также 
формирование благоприятного климата в семье и правильное построе-
ние семейных взаимоотношений. Но следует признать, что семья, вос-
питывающая ребенка с ОВЗ, постоянно находится в стрессовой ситуа-
ции и психологический дискомфорт испытывают все члены семьи. 
Появление ребенка с особенностями приводит к изменению типов  
воспитания [2]. От психолога учреждения, посещаемого ребенком, тре-
буется не только информационная, но и психологическая поддержка, 
а также такие личностные качества, как толерантность, эмпатия,  
корректность.  

Главной целью консультирования родителей, воспитывающих детей 
с ОВЗ, является комплексная помощь всей семье в адаптации к особен-
ностям ребенка, а также его социализация и развитие [1]. При консуль-
тировании психолог должен учитывать особенности реагирования ро-
дителя на сложившуюся ситуацию. Если родитель отрицает то, что его 
ребенок имеет особенности, значит, он в полной мере не принимает 
проблему. Некоторые родители бывают настолько не готовы к пробле-
мам ребенка, что часто провоцируют конфликты вокруг него, не согла-
шаются с методами работы педагога и общественным мнением. В дан-
ной ситуации психолог должен более подробно информировать 
родителя об особенностях ребенка, о методах и приемах его обучения, 
о дальнейших прогнозах развития и возможных вариантах получения 
помощи. В данной ситуации педагог может обеспечить возможность 
общения с родителями, воспитывающими детей с подобными особенно-
стями. Такое общение позволяет родителю увидеть ситуацию со сторо-
ны и почувствовать поддержку людей, находящихся в подобной ситуа-
ции. На принятие собственного ребенка и осмысление его особенностей 
родителю может потребоваться значительное время, и психолог должен 
быть максимально тактичным и терпеливым. 

В практике встречаются родители с противоположным типом реаги-
рования на проблемы ребенка. Эти родители настолько расстроены про-
блемами ребенка, что не видят выхода из сложившейся ситуации, чув-
ствуют себя опустошенными и могут впадать в депрессивное состояние. 
Они не всегда обращаются за помощью к педагогу, а если и получают 
помощь, то в выполнении рекомендаций непоследовательны. Данное 
состояние родителя негативно отражается и на ребенке, и на системе 
воспитания в целом. В таких семьях часто встречаются проблемы, так 
как родители чрезмерно опекают ребенка и не дают сформироваться 
его самостоятельности, самоконтролю, что негативно сказывается на 
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эффективности коррекционно-развивающей работы со специалистом. 
В данной ситуации, при консультировании родителей, психолог должен 
обратить внимание на систему воспитания в семье и ошибки родителей, 
а также обозначить варианты их решения. Самим родителям с данным 
типом реагирования на проблемы ребенка необходима психологическая 
поддержка. Наиболее эффективными в работе с родителями такого типа 
являются: мастер-классы, индивидуальное и групповое консультирова-
ние, тренинги, родительские клубы. 

В практике встречаются родители с типом реагирования на пробле-
мы ребенка, сочетающим в себе признаки двух вышеописанных. Эти 
родители являются эмоционально неустойчивыми и остро реагируют на 
проблемы ребенка. Но они не выражают свои негативные эмоции окру-
жающим, а переживают их самостоятельно, что зачастую негативно 
отражается на их здоровье. Родители данного типа проявляют гиперо-
пеку по отношению к ребенку, что не всегда положительно отражается 
на его поведении. В данной ситуации психологу необходимо оказывать 
консультативную помощь родителю относительно нюансов воспитания 
ребенка и реагирования на его проблемы. Однако родителю требуется 
помощь в снятии психоэмоционального напряжения. Для этого психо-
лог может проводить тренинговые занятия. Для повышения осведом-
ленности родителя в вопросах обучения, воспитания и развития ребенка 
в домашних условиях психолог может использовать такие формы рабо-
ты, как мастер-классы, клубы, детско-родительские занятия. 

На современном этапе развития системы образования в сопровожде-
нии детей с ОВЗ важную роль играет консультирование родителей 
по вопросам обучения, воспитания и развития ребенка. Учет особенно-
стей родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, а также компетентность 
психолога и соблюдение этических норм и правил при консультирова-
нии значительно повышает эффективность коррекционно-развивающей 
работы с семьями. 
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В современном мире все больше растет процент детей с нарушения-

ми в речевом развитии. В эпоху глобальной цифровизации, развития  
IT-технологий, роста уровня медицинской диагностики и обслуживания 
населения увеличивается количество детей, нуждающихся в психолого-
педагогической помощи, логопедической коррекции. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании про-
блемы развития речи неговорящих детей, описании методов и средств, 
имеющихся в арсенале системы работы практикующего логопеда. 

Ряд ученых, исследуя проблемы дефицита речевого развития де-
тей, обращают внимание на работу логопеда по формированию  
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самостоятельного связного высказывания дошкольников [3; 4], состав-
ления описательного рассказа [2] и другие. 

В стенах медицинского детского неврологического центра «Про-
гноз» (г. Санкт-Петербург) трудятся специалисты различных направле-
ний: лечебная физкультура по методу ДФН (дозированные физические 
нагрузки); логопедическое (дефектологическое) сопровождение; кон-
сультации невролога и остеопата; нейродинамическая гимнастика;  
лечебный массаж; мозжечковая стимуляция; ритмо-БОС (тренировка 
координации, чувства ритма и времени) и др. 

Являясь логопедом центра «Прогноз», ежедневно встречаю 
и наблюдаю детей с различной патологией. Наши пациенты — это дети 
с аутизмом, моторной и сенсомоторной алалией, с афазией речевого 
развития, с дизартрией и апраксией, с различными интеллектуальными 
нарушениями. С каждым годом увеличивается запрос на оказание услуг 
неговорящим детям. Причин «неговорения» детей много. В каждом  
отдельном случае это вероятность или стечение нескольких причин: 
социальных, медицинских, физиологических. 

За последние годы наука «Логопедия» вынуждена была резко раз-
вернуться в сторону неговорящих детей. Количество пациентов с отсут-
ствием речи в анамнезе сподвигло некоторых ученых, коррекционных 
педагогов, логопедов разработать методики, позволяющие разговорить 
ребенка, осуществить «запуск речи». Вот некоторые из них: методика 
Т. Н. Новиковой-Иванцовой «Методы формирования языковой системы 
у неговорящих детей (МФЯС)» [1]; единая авторская методика «Запуск 
речи неговорящих детей: от нуля до связной речи» (авторы метода 
Т. Грузинова и Е. Гурина); курс О. С. Жуковой «Я научу тебя гово-
рить»; методические пособия Ж. Травкиной и другие. 

Каждая из методик распространяется на все продукты речевой  
деятельности, начиная со звуков раннего онтогенеза и заканчивая  
построением адекватного высказывания. 

А теперь представим идеальный вариант коррекционного логопеди-
ческого воздействия. Неговорящему ребенку запустили речь, на опреде-
ленном возрастном этапе этот малыш уже строит простейшие предло-
жения, включается в диалог, демонстрирует приобретенные навыки 
и готовность к учебной деятельности.  

Будет ли речь такого ребенка отличаться от речи ребенка, имеющего 
нормальный онтогенез речи? Да, будет. Отличия проявятся на любом 
временном и методическом этапе. 

Рассмотрим первый этап. Вызывание звуков раннего онтогенеза: 
гласных и некоторых групп согласных. Факторы, тормозящие  



240 
3. Актуальные проблемы специального и инклюзивного образования

 

«гладкий» процесс на данном этапе, это отсутствие коммуникативных, 
иных, неречевых форм общения, отсутствие готовности (психологиче-
ской в том числе) к любому виду коммуникации, а также «неготов-
ность» речевых мышц, то есть механизмов, участвующих в акте говоре-
ния к воспроизведению речевой продукции (вероятность тяжелых форм  
дизартрии, диспраксия). 

Второй этап. Соединение звуков в слоги, синтез звуков согласный – 
гласный, гласный – гласный. В онтогенезе нормального речевого разви-
тия это называется гулением и лепетом. Факторы, тормозящие данный 
процесс, как правило, повторяются с первого этапа. 

Третий этап. Появление первых слов. Наращивание словаря по 
принципу количества, затем качества с учетом особенностей слоговой 
структуры слова. 

А дальше — самое сложное, где все остальные (оставшиеся) этапы 
будут подчинены одной цели: формированию грамотного речевого вы-
сказывания. Что подразумевает под собой понятие «грамотное речевое 
высказывание». В норме речь, например 5-летнего ребенка, богата вы-
сказываниями, готовностью вести диалог и умением задавать вопросы. 
У ребенка сформировались языковые операции, а именно операции  
выбора и комбинирования языковых единиц: синтаксических, лекси-
ческих, морфологических и фонематических [4]. Актуализация проис-
ходит непроизвольно, процесс порождения речи обоснован совокуп-
ностью признаков: семантических, морфологических, звуковых 
и ритмических. Говорящий как бы извлекает из памяти образы, нужные 
синтаксические конструкции, осуществляет выбор флексии в зави-
симости от языкового контекста. 

Важно учитывать и тот факт, что любая «деятельность субъекта 
опосредствуется и регулируется психологическим отражением реально-
сти. То, что в предметном мире выступает для субъекта как мотивы, 
цели и условия его деятельности, должно быть им так или иначе  
воспринято, представлено, понято, удержано и воспроизведено его  
памятью…» 

Укажем ряд механизмов, обеспечивающих реализацию высказыва-
ния. 

Это механизмы: а) выбора слов, б) перехода от программы к ее реа-
лизации, в) грамматического прогнозирования, г) перебора и сопостав-
ления синтаксических вариантов, д) закрепления и воспроизведения 
грамматических «обязательств». Параллельно с реализацией программы 
идет моторное программирование высказывания, за которым следует 
его реализация [5]. 
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В логопедической работе необходимо понять, что принцип прохож-
дения неговорящим ребенком всех этапов нормального онтогенеза речи 
важен, но механическое обучение, так называемый кабинетный формат, 
в данном случае малоэффективен. Все грамматические формы и их ге-
нерализация в синтаксические, лексические конструкции усваиваются 
при активном, чаще эвристическом подходе, то есть общего (целого) 
к частному. Это значит, что такому ребенку нужно почувствовать, про-
жить какой-то этап речевого развития, он должен захотеть сказать, за-
хотеть обратиться к собеседнику, разделить с ним эмоции и чувства. 
Предполагается, что логопед при этом создаст такие условия, когда 
определенный речевой формат выносится как бы на практику, то есть 
в игру, в ситуацию эмоционального переживания, общения со сверстни-
ками. Поэтому одной из важных задач логопеда является создание таких 
условий педагогического процесса, в которых ребенок с алалией мог бы 
неосознаваемо усваивать закономерности языкового механизма. 

Разберем это на примере использования в речи глагола «дуй». Лого-
пед предлагает ребенку понаблюдать за тем, как он надувает воздушные 
шарики либо мыльные пузыри. «Дуй», — комментирует логопед свои 
действия. «Дуй», — повторяет ребенок. В процессе игры ребенок много 
раз проговаривает данное слово, испытывает эмоции. В присутствии 
мамы, усложняем фразу «Мама, дуй», «мама, ух ты!». Варианты: «тетя, 
дуй, тетя, еще…». Такие игры подразумевают множество вариантов 
использования их реально на разных этапах становления речи ребенка. 

Таким образом, проблема развития речи неговорящих детей нахо-
дится в центре внимания ученых и логопедов-практиков. Специалисты, 
работая с ребенком, выявляют причины задержки речи и составляют 
индивидуальные программы по ее коррекции. Успешность коррекцион-
ных логопедических воздействий обеспечивается системой работы 
и учетом индивидуально-психологических особенностей конкретного 
ребенка. 
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Использование	логопедической	ритмики	в	работе	
с	детьми	с	нарушениями	речи	

В статье раскрыто понятие логопедической ритмики, определены ее задачи. 
Также представлена классификация нарушений речи детей, с которыми особенно 
полезно использовать логоритмику. Занятия проводятся с использованием опре-
деленных принципов и направлений работы. Логопедическая ритмика может быть 
использована как самостоятельный метод логопедической работы, так и как часть 
занятия. Как показывает практика, чем раньше начинают использоваться музы-
кально-ритмические движения в коррекционной работе с детьми с нарушениями 
речи, тем выше результаты в развитии речи, общей, мелкой и артикуляционной 
моторики, пластичности, музыкальных способностей. 
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Using	speech	therapy	rhythmics		
in	work	with	children	with	speech	impairments	

The article reveals the concept of speech therapy rhythmics, defines its tasks. Also 
presented is the classification of speech disorders in children, with whom it is especially 
useful to use logarithmics. Classes are conducted using certain principles and areas of 
work. Speech therapy rhythm can be used as an independent method of speech therapy 
work, and as part of the lesson. As practice shows, the earlier musical-rhythmic move-
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ments begin to be used in correctional work with children with speech disorders, the 
higher the results in the development of speech, general, fine and articulatory motor 
skills, plasticity, and the development of musical abilities. 

Keywords: speech therapy rhythm, preschoolers, speech disorders, play activity, 
general and fine motor skills, movements, positive emotions. 

 
Логопедическая ритмика — это методика, которая включает в себя 

логопедические, музыкально-ритмические и физические средства  
воспитания. Она основана на связи слова, музыки и движения. 

Выделяют следующие задачи логоритмики: оздоровительные,   
образовательные (познавательные), воспитательные, коррекционные. 

При реализации оздоровительных задач у детей укрепляется костно-
мышечный аппарат, формируется правильная осанка, развивается дыха-
ние, воспитывается чувство равновесия. 

Осуществление образовательных задач помогает формировать дви-
гательные навыки и умения, развивать ловкость, силу, переключае-
мость, координацию движений, организаторские способности. До-
школьники обогащают знания в области музыкальной культуры, 
музыкального восприятия и впечатлительности. 

В результате решения воспитательных задач развивается чувство 
ритма, способность понимания музыкальных образов и умение ритмич-
но двигаться в данном образе. 

Коррекционные задачи ставятся в зависимости от речевого наруше-
ния, этапа логопедической работы. С помощью музыкально-
дидактических игр отрабатываются мимические, голосовые и артикуля-
ционные упражнения [1]. Развивается дыхание, темп и ритм речи, ее 
выразительность. 

У дошкольников с нарушениями речи имеются отклонения в психо-
моторной и речевой деятельности. Дети с дислалией обычно не имеют 
серьезных нарушений общей моторики, но зато у них нарушена артику-
ляционная, мелкая моторика. 

У детей с дизартрией нарушен мышечный тонус, координация, пе-
реключаемость движений, темп и ритм. Часто у таких дошкольников 
недостаточно развита мелкая, общая, артикуляционная, мимическая 
моторика. 

Дошкольники с заиканием имеют нарушения координации, темпо-
ритмической организации движений. 

У детей с общим недоразвитием речи встречаются нарушения опти-
ко-пространственного гнозиса, моторная неловкость. 
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Полезна логопедическая ритмика и детям с речевым негативизмом, 
потому что на занятиях создается положительный эмоциональный 
настрой к речи, мотивация к выполнению заданий и игр [2]. 

К концу учебного года с теми ребятами, которые занимались с ис-
пользованием логопедической ритмики, прослеживается положительная 
динамика речевого развития. Применение двигательно-речевых лого-
ритмических упражнений способствует более легкой и непринужденной 
коррекции речевых нарушений. Дети быстрее усваивают знания, так как 
используются различные движения под музыку, что помогает активизи-
ровать слуховую, двигательную и зрительную память. 

На занятиях реализуются такие педагогические принципы, как по-
следовательность, постепенное усложнение и закрепление материала, 
отрабатывается правильное произношение звуков, ритмическая струк-
тура слова, обогащается словарь по лексическим темам [4]. 

Выделяются направления работы: 
– развитие артикуляционной, лицевой моторики (используется арти-

куляционная, мимическая гимнастика с музыкальным сопровождени-
ем). Дети очень любят выполнять упражнения биоэнергопластики под 
веселые мелодии. На занятиях используем разные песенки, которые 
подходят под лексические темы. Например, «Два веселых гуся» — лек-
сическая тема «Домашние птицы», «Антошка» — тема «Овощи».  
Мимическую гимнастику можно развивать, используя разные образы, 
маски. Например, сегодня мы будем медведями, покажем, как они пере-
двигаются, как они радуются, злятся (движения выполняются под музы-
ку). А завтра будем зайчатами, они уже радуются, злятся совсем по-
другому; 

– формирование правильного дыхания (включаются упражнения, 
направленные на выработку правильного физиологического и речевого 
дыхания). Детям нравится выполнять адаптированную гимнастику 
Стрельниковой с музыкальным сопровождением, например под детский 
марш; 

– развитие общей моторики (использование динамических игр 
и упражнений, направленных на развитие общих двигательных функций 
и координации). Например, дети выполняют движения под песенку «За-
рядка» из мультфильма «3 кота», играют в «Кошки-мышки» и так далее; 

– развитие мелкой моторики (на занятиях проводятся пальчиковые 
игры, упражнения с речевым сопровождением или со специальными 
предметами, помогающими развить мелкую моторику ребенка).  
Дошкольники с интересом выполняют кинезиологические упражнения, 
с проговариванием слогов, слов под определенную мелодию;  
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– закрепление навыка правильного звукопроизношения в различных 
видах речи. На занятиях стараемся заинтересовать ребенка, потому ис-
пользуем для повтора слогов, слов ленты, султанчики (дети пропевают 
слоги и повторяют за взрослым движения с лентами); 

– развитие чувства ритма (используются музыкально-дидактические, 
ритмические игры, речевые упражнения с движениями, направленными 
на развитие фонематического восприятия и чувства ритма). Дошколь-
ники любят повторять ритм, произносить слоги, слова, используя дере-
вянные ложки, бубны, барабаны [5]. 

В каждом направлении работы меняется характер движений, выпол-
няемых под музыку. Для упражнений на формирование слитности речи 
используются плавные движения. В систему заданий, направленных на 
развитие чувств ритма, включаются танцевальные движения, ритмиче-
ская ходьба. При коррекции произносительной стороны речи использу-
ются разные движения (рук, плеч, головы, корпуса тела). Характер их 
может быть разным: от плавных и медленных до отрывистых и резких 
[3]. 

Вот примерная схема логоритмического занятия: 
1) ритмическая разминка. Возможно использование ходьбы, элемен-

тов физкультурных и танцевальных движений, легкого бега, прыжков; 
2) упражнения, направленные на регуляцию мышечного тонуса. Ис-

пользуются задания со сменой напряжения и расслабления, состоящие 
из серии последовательных движений; 

3) слушание музыки. Выбираются разные по характеру музыкальные 
произведения, которые создают нужный эмоциональный фон; 

4) упражнения для развития координации речи с движением. Выби-
раются двигательные упражнения с музыкальным сопровождением 
с проговариванием постепенно усложняющихся речевых заданий; 

5) пение. Используем мелодичные, ритмичные песни, при пении ко-
торых нормализуется речевое дыхание, темп речи; 

6) подвижная игра. Она требуется для закрепления навыков, полу-
ченных на занятии; 

7) и в заключении проводится спокойная ходьба. 
Во время составления логоритмического занятия необходимо пом-

нить об индивидуальном подходе к каждому ребенку. Необходимо учи-
тывать его возрастные, психофизические и речевые возможности. Заня-
тие должно проводиться в благоприятной психологической атмосфере. 
Педагог должен помнить, что ведущая деятельность дошкольника — 
игра. Требуется привлечение внимания детей, вызывание у них интере-
са к выполнению упражнений.  
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Таким образом, занятия логопедической ритмикой способствуют 
формированию правильной речи дошкольника, положительному эмоци-
ональному настрою на занятия, учат общению со сверстниками. 

 
Список литературы 

1. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 
272 с. 

2. Воронова А. Е. Логоритмика для детей 5–7 лет : занятия и упражнения. М. : Сфе-
ра, 2010. 144 с. 

3. Микляева Н. В. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ : пособие для 
воспитателей и логопедов. М. : Айрис-пресс, 2004. 112 с. 

4. Новиковская О. А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях : прак-
тическое пособие для педагогов и родителей. СПб. : КОРОНА принт, 2005. 272 с. 

5. Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи. 
М. : Издательство Юрайт, 2019. 215 с. 

УДК 371.315.7:616.899 
Козлова М. В. 

М. В. Козлова  

МБДОУ «Детский сад № 90 г. Йошкар‐Олы «Крепыш», г. Йошкар‐Ола, 

MK1969marina@mail.ru 
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В статье представлены основные направления работы учителя-логопеда 
в детском саду с примерами использования цифровых технологий со всеми участ-
никами образовательного процесса дошкольного учреждения (родители — ин-
формационный аспект; педагоги — практические навыки, обмен опытом; дети — 
решение коррекционно-развивающих задач). Отмечены положительные моменты 
применения компьютерных и цифровых средств как для достижения коррекцион-
ных, педагогических целей, так и для личностного роста специалиста. 
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The article shows the main directions of a speech therapist’s work in the kindergar-
ten with the examples of using digital technologies among all participants of the educa-
tional process (informative aspect with parents, practical skills and exchange of experi-
ence with teachers and remedial education with children). The positive results of 
a computer and digital technology’s usage for achieving remedial and educational  
objectives and for the professional growth are noted. 
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Современные дети растут и развиваются в активной информацион-

но-цифровой среде. Они осваивают достижения технического прогресса 
с невероятной скоростью. Компьютеры, планшеты, всевозможные 
смартфоны с медиаресурсами являются для дошкольников предметами 
повседневности. Занятия с модными электронными гаджетами очень 
привлекательны и доступны. Они оказывают заметное влияние на фор-
мирование у детей представлений об окружающей действительности 
и являются еще одним средством получения новых знаний. 

Интересы детей и потребности в организации цифрового простран-
ства закреплены следующими документами в области образования: Фе-
деральный закон «Об образовании в РФ», государственная программа 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы, 
национальный проект «Образование», ФГОС дошкольного образования.  

Руководствуясь этими документами и требованиями СанПиН 
(п. 2.10.2) [2], учителя-логопеды внедряют цифровые технологии и ин-
формационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ) в практику, 
что позволяет осуществлять образовательный процесс на новом, более 
высоком уровне. 

В своей работе используем следующие возможности цифровых ком-
пьютерных технологий: записывающие устройства; материалы интер-
нет-ресурсов; изготовление пособий, буклетов, консультаций с помо-
щью материалов Интернета, оргтехники и редакторов компьютера 
(Microsoft Office Word, Power Pait, Publischer и др.); готовые игровые 
продукты («Мерсибо», «Игры для Тигры» и т. п.); игровые тематиче-
ские презентации, создание с помощью программ Power Point, SMART 
Notebook; эл. почта, профессиональные группы в социальных сетях 
и популярных мессенджерах, образовательные платформы (Zoom). 

Основными направлениями работы учителя-логопеда в детском саду 
являются: диагностическая [3], коррекционно-развивающая работа 
с детьми, консультативно-просветительская работа с родителями и пе-
дагогами, методическая и аналитическая деятельность. 

При проведении диагностики удобно пользоваться диктофоном. За-
писав рассказ ребенка по серии картинок или пересказ текста, его удоб-
но записать в речевую карту. Кроме логопеда, запись детской речи мо-
жет быть интересна и полезна педагогам, работающим с ребенком, 
а также его родителям. Детям нравиться слушать свою речь, записан-
ную на диктофон. Для них — это новая игровая ситуация. 
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Коррекционно-развивающая работа организуется с использованием 
компьютерных средств обучения, она способствует формированию пра-
вильного звукопроизношения [1]. 

Так на I этапе, решая задачи развития слухового внимания и памяти, 
фонематического восприятия, дети с интересом осваивают игры для 
различения неречевых и речевых звуков из серии «Мерсибо» и игры, 
созданные нами в программе Power Point («Испорченное пианино», 
«Волшебная шляпа»). 

Чтобы выполнение традиционных упражнений артикуляционной 
гимнастики было более разнообразным, используем видеоролики 
упражнений (интернет-ресурс) и пособия (дорожки, кубик, карточки, 
игры-бродилки), выполненные с помощью компьютера. Эти средства 
помогают более эффективно решать еще одну задачу подготовительно-
го периода. 

II этап — формирование произносительных умений и навыков зани-
мает значительный промежуток времени и требует разнообразия 
наглядно-дидактического и игрового материала. 

Для изолированного произнесения звука и произнесения слогов 
оформлены пособия «Звуковые дорожки», «Слоговые таблицы» для 
разных групп звуков. Для дальнейшей автоматизации звука дети охотно 
разучивают песенки-чистоговорки с видеорядом, а также с большим 
желанием закрепляют поставленные звуки в игровых презентациях 
(Power Point). 

Тематические презентации для отработки звуков — это особая груп-
па компьютерных игр. Детей в них привлекает анимация, звуковые эф-
фекты, которые являются неотъемлемой их частью. Такие мультиме-
дийные игры-презентации делают занятия более продуктивными [1]. 
Внимание детей сосредотачивается на действиях персонажей, на но-
визне оформления задания. При этом однообразное повторение, напри-
мер отрабатываемого звука, уходит на второй план. Закрепление звука 
происходит как бы между делом. 

Для закрепления лексико-грамматических знаний подобран мате-
риал из интернет-ресурсов. 

Компьютерные средства, при их умелом применении, становятся 
одним из стимулов повышения речевой активности, развития и закреп-
ления произносительных умений и навыков. 

Кроме речевых задач, ребенок приобретает элементарные навыки 
владения компьютером (движение мышкой, маркером или рукой 
на доске SMART). 

Взаимодействие педагога с родителями в процессе коррекции речи 
детей занимает особое место. Их заинтересованное участие помогает 
закрепить результат работы логопеда с ребенком. 
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Информационный и консультативный материал для родителей мо-
жет быть представлен в различных популярных мессенджерах в соци-
альных сетях (WhatsApp, Viber, «ВКонтакте»), а также на сайте детского 
сада. 

На электронную почту высылаем звуковые, текстовые файлы, а так-
же ссылки на необходимые для закрепления материалы. 

Выступления на родительских собраниях сопровождаются презента-
циями. В них освещены темы: «О логопедической помощи в ДОУ», 
«Возрастные речевые нормы», «Речевые нарушения». С подборкой тра-
диционных тематических консультаций родители могут познакомиться 
в папке «Логопед советует», которая периодически пополняется и об-
новляется. Такое взаимодействие помогает вовлечь родителей в актив-
ное сотрудничество.  

В работе с педагогами без использования информационно-
коммуникационных технологий не обойтись. Практически любой пед-
совет, консультация, выступление в ДОУ и за его пределами сопровож-
дается презентациями, созданными в программе Power Point. Это и ма-
стер-классы, и семинары-практикумы, и обмен опытом, и представление 
проектов и их защита и так далее.  

Важным направлением стало для педагогов, в том числе и логопе-
дов, прохождение курсов повышения квалификации онлайн, участие 
в онлайн-конкурсах, в вебинарах, конференциях, которые все осуществ-
ляются посредством информационно-цифровых технологий, представ-
лением своих разработок на образовательных сайтах сети Интернет, 
Zoom. 

Невозможно обойтись без использования ИКТ при оформлении до-
кументации, составлении отчетов, планов индивидуального сопровож-
дения детей. 

Для обмена информацией полезными являются группы профессио-
нальных сообществ, созданные логопедами в «ВКонтакте» и в Viber. 

Разумный подход в использовании ИКТ и цифровых образователь-
ных ресурсов помогает повысить эффективность логопедической рабо-
ты в целом, сделать занятия для детей более привлекательными, вовлечь 
родителей в совместную деятельность, а также приобрести педагогу 
новые компетентности в области компьютерных технологий. 
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The article is devoted to the current topic — the integration of psychological and 
pedagogical support of students with disabilities in the process of training future speech 
therapists. A brief description of the inclusive education system in Russia is presented. 
The content of the concept of "psychological and pedagogical support of a student" 
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of the work on the formation of the readiness of future speech therapists for psychologi-
cal and pedagogical support are presented. 
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Современный этап развития общества характеризуется активизацией 

ряда позитивных тенденций в общественном сознании и способствует 
внедрению новой формы обучения — инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование подразумевает доступность образования 
для детей с особыми образовательными потребностями, которое осно-
вано на идее принятия индивидуальности каждого и, следовательно, 
удовлетворения потребностей каждого ученика. Это такая организация 
учебного процесса, когда все дети, независимо от их физических,  
психических, интеллектуальных особенностей, включаются в систему 
общего образования и учатся со своими сверстниками, в одних и тех же 
учебных заведениях. 

Инклюзия как новый принцип организации образования несет в се-
бе, прежде всего, социально-педагогические ценности и направлена не 
на изменение или исправление отдельного ребенка, а, скорее, на адапта-
цию образовательной и социальной среды к навыкам и потребностям 
конкретного ребенка [2, с. 15]. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закрепил понятие 
«инклюзивное образование» как «обеспечение равного доступа к обра-
зованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образо-
вательных потребностей и индивидуальных возможностей» [1, с. 5].  

В статье 42 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» сказано, что психолого-педагогическая, медицинская и со-
циальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в осво-
ении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации в центрах психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи, создаваемых органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-психо-
логами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в которых такие дети обучаются [1, с. 8].  

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
включает в себя: психолого-педагогическое консультирование обучаю-
щихся, их родителей (законных представителей) и педагогических ра-
ботников; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия 
с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; комплекс 
реабилитационных и других медицинских мероприятий; помощь  
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обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 
адаптации. Психолого-педагогическая помощь оказывается педагогами-
психологами, социальными педагогами, учителями-логопедами, учите-
лями-дефектологами и иными специалистами, необходимыми для 
надлежащего осуществления функций [1, с. 9]. 

Понимание важности обучения детей с психофизическими особен-
ностями развития, принимая во внимание их потенциальные возможно-
сти, привело к повсеместному открытию на базе образовательных  
учреждений служб психолого-педагогического сопровождения. Боль-
шинство детей, имеющих статус ОВЗ, способны обучаться в общеобра-
зовательных школах, причем это не только способствует их социализа-
ции среди сверстников, но и принятию особенностей этих детей 
сверстниками. Разница лишь в том, что обычные дети способны освоить 
программу самостоятельно, а детям «особым» нужна дополнительная 
помощь со стороны логопедов для освоения дисциплин гуманитарного 
цикла, помощь со стороны дефектологов для организации более точного 
и полного усвоения полученных знаний, дополнительных занятий педа-
гогов для уточнения и закрепления пройденного материала. Достаточно 
часто детям с ОВЗ и их родителям необходима помощь психологов, ибо 
зачастую справиться с эмоциональными проблемами семья не имеет 
возможностей и психологического резерва. В остальном эти дети разви-
ваются так же, как и их обычные сверстники. Благодаря специалистам 
службы психолого-педагогического сопровождения обучение «на рав-
ных» становится доступным для большинства детей, имеющих ограни-
ченные возможности. 

Анализ литературы, посвященной данной теме, позволяет выделить 
три основных подхода в понимании психолого-педагогического сопро-
вождения. Согласно первому подходу, психолого-педагогическое со-
провождение — это технология помощи конкретному ребенку. Второй 
подход утверждает, что психолого-педагогическое сопровождение — 
есть организация психологической помощи и умение педагога взаимо-
действовать с ребенком. В третьем подходе отмечается, что психолого-
педагогическое сопровождение — это эффективная реализация индиви-
дуального образовательного маршрута. Понятие «сопровождение» 
охватывает не только конкретного ребенка с особыми потребностями, 
но и детей, вступающих с ним во взаимодействие, педагогов, родителей 
«особого» ребенка. 

Мы дадим собственное трактование термина «психолого-педагоги-
ческое сопровождение обучающегося» — это процесс взаимодействия 
специалистов (службы психолого-педагогического сопровождения,  
логопедов, дефектологов, специальных (коррекционных) педагогов, 
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педагогов образовательных учреждений) и лиц, имеющих ограниченные 
возможности здоровья (их родителей и лиц законно их представляю-
щих), направленный на создание благоприятных условий для психиче-
ского, психологического, личностного, социального и профессиональ-
ного развития. 

Введение ФГОСов для детей с ОВЗ напрямую повлияло на развитие 
системы профессионального образования, особенно на профессиональ-
ную подготовку кадров, которым предстоит обеспечивать психолого-
педагогическое сопровождение в рамках реализации инклюзивного об-
разования. Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования призваны помочь в решении этого вопроса и стать 
стандартами нового поколения, обеспечивающими дальнейшее развитие 
уровневого высшего образования с учетом требований рынка труда  
и с учетом требований современной образовательной системы [3].  

Введение Федерального государственного образовательного стан-
дарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья выявило проблему профессиональной подготовки не только учи-
телей и дошкольных работников, но и специалистов коррекционного 
профиля (психологов, дефектологов, логопедов) стала наиболее острой. 
Внедрение инклюзивного подхода в систему образования Российской 
Федерации показало не только свои достоинства, но и недостатки.  
Одним из которых является неготовность педагогического персонала 
к психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ.  

Исследования показывают, что большинство педагогов общеобразо-
вательных учреждений России испытывают недостаток знаний об осо-
бенностях учащихся с ОВЗ, и сама система профессиональной подго-
товки строилась на дифференцированном подходе при изучении 
психолого-педагогических дисциплин, а преподаванию основ специаль-
ной педагогики и психологии отводилось недостаточное количество 
часов. Профессиональная подготовка специалистов коррекционного 
звена тоже имела свои недостатки. Так учителей-логопедов и дефекто-
логов готовили к работе в специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях или классах, где основной контингент учащихся был 
достаточно однородным, то есть комплектовался с учетом ведущего 
дефекта, дисциплины преподавались дифференцированно, что препят-
ствовало овладению интегрированными знаниями по педагогике и пси-
хологии.  

В условиях инклюзии в общеобразовательные учреждения пришли 
дети, имеющие разнообразные особенности развития: двигательные, 
интеллектуальные, сенсорные, и у каждого такого ребенка имеются 
свои образовательные потребности. Причем у значительной части детей 
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с ОВЗ имеются речевые нарушения. В связи с этим в центре событий 
оказались учителя-логопеды, от профессиональной подготовки которых 
зависит, насколько успешно и продуктивно будет обучение «особого» 
ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение это не просто сумма, ка-
ких-либо методов коррекционной работы с детьми, это в первую оче-
редь комплексная технология, особая форма поддержки ребенка с осо-
бенностями развития и помощи ему в решении задач воспитания, 
обучения и социализации. Не менее важно, чтобы главные организато-
ры этого процесса, а именно логопеды, дефектологи, психологи, педаго-
ги владели не только опытом профессиональной деятельности и техно-
логиями организации процесса сопровождения, но и интегрированными 
психолого-педагогическими заданиями, все эти составляющие помогут 
педагогам справиться с профессиональными задачами, возникающими 
в процессе психолого-педагогического сопровождения. 

Целенаправленная системная работы по формированию готовности 
будущих учителей-логопедов к психолого-педагогическому сопровож-
дению представляет собой многокомпонентный процесс, эффективность 
которого определяется: информированностью студентов о формах,  
методах и особенностях реализации психолого-педагогического  
сопровождения в условиях инклюзивного образования; о моделях  
организации психолого-педагогического сопровождения в разных  
образовательных учреждениях с разными категориями детей с ОВЗ;  
об инновационных технологиях реабилитации, обучения, воспитания 
и диагностирования детей с ОВЗ; наличие практического опыта. 

Таким образом, деятельность по формированию готовности буду-
щих учителей-логопедов к психолого-педагогическому сопровождению 
направлена не только на создание условий для учета, но и развитие 
учебно-познавательных, профессиональных интересов, способностей 
и потребностей студентов; формирование готовности овладения техно-
логией организации психолого-педагогического сопровождения в усло-
виях инклюзивного образования. Эффективность формирования готов-
ности к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся обеспечивается мотивацией к данному виду профес-
сиональной деятельности, теоретической и практической подготовлен-
ностью будущего учителя-логопеда к осуществлению системной работы 
в сфере психолого-педагогического сопровождения, умением оценивать 
результаты собственной деятельности и обучающихся с целью коррек-
ции дальнейших этапов работы с ребенком, имеющим особенности  
психофизического развития. 
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stages of its implementation. The experience of a teacher-defectologist in organizing ac-
tivities in a remote (online) form is presented. 
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Современные реалии жизни побуждают педагогов организовать 

обучение и воспитание в условиях, когда дети не могут посещать обра-
зовательные организации. Согласно статье 16 ФЗ № 273 «Об образова-
нии в Российской Федерации» такое обучение называется дистанцион-
ным [2]. Этот вопрос коснулся не только учителей школ, но и педагогов 
дошкольных учреждений. Прежде всего, это было связано с неблагопо-
лучной эпидемиологической ситуацией в стране и с высоким риском 
распространения короновирусной инфекции. Образование вышло на 
новый дистанционный формат взаимодействия всех членов процесса 
обучения: педагогов, родителей, детей. И конечно, это затронуло и спе-
циалистов коррекционного образования: учителей-дефектологов, учите-
лей-логопедов, педагогов-психологов. Кроме того, это касается и тех 
ситуаций, когда ребенку по медицинским показаниям рекомендовано 
ограничение социальных контактов, он ограничен в мобильности и не 
может передвигаться самостоятельно, или отсутствует транспортное 
сообщение с местом проживания обследуемого. В таких ситуациях по-
может именно дистанционная (онлайн) форма работы. В данной статье 
хотелось бы остановиться на одном из важных моментов деятельности 
учителя-дефектолога — обследование ребенка дошкольного возраста. 

Конечно, не у всех специалистов есть опыт работы в данном форма-
те, отмечается недостаточность организационно-методического обеспе-
чения, отсутствие диагностического инструментария, адаптированного 
для дистанционного формата проведения первичного/повторного  
обследования. В связи с этим мы стали осуществлять поиск путей ока-
зания необходимой помощи детям. Так, актуализировалась потребность 
в создании и разработке технологии дистанционного обследования де-
тей раннего и дошкольного возраста с последующим составлением  
рекомендаций по психолого-педагогической коррекции выявленных 
нарушений.  

Кроме того, в данных условиях важная роль отводилась родителям, 
их готовности и желанию участвовать в этом процессе, так как именно 
им предстояло психологически подготовить ребенка к процедуре обсле-
дования (рассказать о предстоящем обследовании, создать положи-
тельный эмоциональный настрой, благоприятную психологическую  
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обстановку, чтобы ребенок меньше волновался и понимал, что ему 
предстоит делать). 

Порядок обследования ребенка учителем-дефектологом направлен 
на определение общей осведомленности, обученности и обучаемости 
малыша. Диагностическое обследование может быть как первичным, 
так и повторным для динамического наблюдения и мониторинга соот-
ветствия методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню 
развития ребенка. 

Проведение дистанционного онлайн-обследования состоит из не-
скольких этапов. 

Первый этап заключается в организации подготовки родителя к са-
мой процедуре обследования. На этом этапе дефектолог обсуждает 
с родителем особенности создания рабочего места для ребенка и воз-
можность наличия дома дидактического материала, который будет не-
обходим.  

Основные моменты, которые нужно учитывать при проведении ди-
станционного обследования: 

1. Наличие определенной технической базы: компьютер, ноутбук 
или планшет с возможностью выхода в Интернет, наличие одного из 
приложений Skype, Zoom, Viber или WhatsApp. 

2. Во время диагностики необходимо соблюдение тишины (выклю-
чить телевизор, музыку, убрать домашних животных из комнаты). 

3. Организация рабочего места: ребенок должен сидеть так, чтобы 
ему было удобно; освещение должно быть достаточным; материалы 
(игрушки, пирамидка, счетные палочки, цветные карандаши, лист бума-
ги и др.), подготовленные родителем для обследования, должны нахо-
диться вне поля зрения ребенка, но таким образом, чтобы их возможно 
было предъявить по просьбе педагога. 

4. Необходимо помнить, что ребенок в день обследования должен 
чувствовать себя хорошо и быть настроен на совместную игру. 

5. Во время обследования дефектологу желательно видеть и ребен-
ка, и взрослого, поэтому рекомендуется, чтобы родитель сидел рядом 
с малышом перед экраном. 

6. В случаях затруднения при выполнении задания родитель под 
руководством дефектолога оказывает ребенку ту или иную помощь  
(организующую, направляющую, указывающую). 

7. По окончании обследования обязательно необходимо похвалить 
ребенка за хорошую работу. 

8. В соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.2660-10 (санитар-
но-эпидемиологическими нормами) непрерывная продолжительность 
работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не 
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должна превышать 10 минут, а для детей 6–7 лет — 15 минут [4]. 
С учетом этого дистанционное обследование детей дошкольного воз-
раста не должно превышать более 10–15 минут. В связи с этим само 
обследование детей дошкольного возраста может проходить в течение 
нескольких дней.  

Рабочее место дефектолога тоже должно быть специальным образом 
организовано: необходимо обеспечить хорошее освещение, отсутствие 
отвлекающих предметов, попадающих в поле зрения обследуемого, 
и посторонних шумов. У специалиста должен быть в наличии стимуль-
ный материал, учитывающий возраст и психофизические особенности 
ребенка, специально адаптированный для предъявления с экрана мони-
тора. При демонстрации изображения следует отдать предпочтение по-
даче материала с экрана вместо предъявления из рук специалиста.  
Картинки должны быть яркими, с четким контуром. 

Второй этап — непосредственно проведение диагностики ребенка. 
Во время беседы дефектолог устанавливает контакт с ребенком. В слу-
чае возникновения сложностей в установлении контакта задание может 
провести родитель, используя прием опосредованного общения с кук-
лой или любой другой знакомой игрушкой. 

Обследование детей раннего и дошкольного возраста в дистанцион-
ной форме имеет свои особенности: 

1. Полную и развернутую диагностику ребенка раннего возраста 
провести в дистанционной форме несколько затруднительно. Чем 
младше ребенок (первый год жизни), тем сложнее отследить сформиро-
ванность общих движений, слухового, зрительного и социального раз-
вития посредством наблюдения за ребенком во время видеозвонка 
в ограниченные временные рамки [3]. В этом случае помогут видеоза-
писи с фрагментами свободной деятельности ребенка, играми, элемен-
тами самообслуживания (во время одевания, кормления), которые зара-
нее предоставил дефектологу родитель. 

2. Трудности в установлении контакта дефектолога с малышом че-
рез экран. Многие дети раннего возраста пугаются дистанционной фор-
мы обследования (изображения неизвестного взрослого), начинают пла-
кать, кричать или просто смотрят на экран не выполняя задание. В этом 
случае вкладка с изображением специалиста на экране должна быть вы-
ключена, чтобы не отвлекать ребенка. 

Наш опыт работы показал, что диагностика детей раннего и до-
школьного возраста с нарушением слуха (глухие, слабослышащие) 
и зрения (слепые, слабовидящие) в дистанционной форме значительно 
затруднена или невозможна. Данный вид обследования предполагает 
наличие специальных знаний у родителей данной категории детей,  
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дополнительных технических возможностей и программного обеспече-
ния компьютера [1]. Это обусловлено тем, что технические данные ком-
пьютера, планшета или ноутбука для домашнего использования не поз-
воляют передать максимальную четкость предъявляемых изображений, 
четкость и внятность слов диагноста и понимание инструкций в полном 
объеме [5]. В этом случае необходимо использование звукоусили-
вающей или визуализирующей аппаратуры. 

Обследование учителем-дефектологом детей с расстройством аути-
стического спектра и эмоционально-волевыми нарушениями может 
быть затруднено, если не была проведена работа по обучению ребенка 
использованию средств дополнительной или альтернативной коммуни-
кации, так как психомоторное возбуждение ребенка не позволяет в пол-
ном объеме воспринимать инструкцию педагога и следовать ей. 

Третий этап дистанционного обследования заключается в консуль-
тировании родителя по результатам обследования, которое проводится 
уже без участия ребенка. Дефектолог озвучивает результаты, выявляет 
трудности формирования знаний, умений и навыков, определяет усло-
вия их преодоления и дает рекомендации по дальнейшему обучению 
ребенка. 

Дистанционная форма взаимодействия с семьей — это новое направ-
ление в деятельности учителя-дефектолога. Но именно она в настоящее 
время становится неотъемлемой частью работы с семьей. Благодаря 
современным способам связи появляются новые, дополнительные воз-
можности в решении вопросов в психологическом и педагогическом 
развитии детей. 
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Voice disorders are the most common problem at the moment. This feature is more 
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the directions of correctional and developmental work, as well as ways to correct these 
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Под термином «человеческий голос» принято понимать, исходящие 
из гортани человека разные звуки, которые классифицируются по слож-
ности или социальной значимости. 

Наиболее распространенной патологией речи является дизартрия. 
Дизартрия (от греч. dys — отрицание и arthroo — членораздельно про-
износить) — нарушение произносительной стороны речи вследствие 
недостаточности иннервации мышц речевого аппарата, что в свою оче-
редь является главной причиной всех голосовых нарушений. Эта пато-
логия обусловлена ограничением движения языка, губ, неба, голосовых 
связок и диафрагмы [1, с. 46]. Можно выделить некоторые причины 
нарушений голоса, например такие, как парез мышц языка, губ, мягкого 
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неба, голосовых складок, мышц гортани, нарушения их мышечного то-
нуса и подвижности. Также можно отметить, что нарушения вибрации 
голосовых складок могут возникать при слабости и паретичности мышц 
голосового аппарата, что приводит к значительному снижению силы 
голоса. Если мы слышим слабый немелодичный голос, то смело можно 
говорить о поражении мышц гортани [5, с. 171]. 

Изучая особенности дефекта у детей с дизартрией, можно выявить, 
что одним из основных симптомов является именно нарушение голоса 
и его компонентов. 

Для более подробного освещения изучаемой темы нами было прове-
дено исследование с помощью методики Е. С. Алмазовой, позволяющей 
выявить нарушения голоса. Методика состоит из ряда заданий, каждое 
из которых позволяет оценить качественные характеристики голоса, 
такие как тембр, сила, высота и интонация. Для более наглядного выяв-
ления особенностей голоса при дизартрии в выборку были включены и 
дети с условно нормативным развитием, а именно 10 детей с дизартрией 
и 10 с условной нормой. 

Диагностическая программа состояла из 2 блоков: первый направлен 
на изучение восприятия голоса у детей (по высоте, силе, тембру и инто-
нации), второй блок — на изучение способности самостоятельного вос-
произведения детьми тех же характеристик голоса. 

Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что детям бы-
ло легче выполнять задания на восприятия голоса, чем упражнения на 
самостоятельное воспроизведение (см. табл.). Следует отметить, что 
наибольшие затруднения вызывали задания на такую характеристику 
голоса, как тембр. В основном ошибки при выполнении задания допус-
кали дети с речевой патологией, но и при выполнении детьми с услов-
ной нормой также встречались недочеты. 

При исследовании голоса детей с дизартрией, помимо собственно 
нарушений характеристик голоса, мы можем отметить также нарушение 
дыхания, проявляющееся в недостаточности выдыхаемой воздушной 
струи, что свидетельствует о специфических нарушениях в отличие от 
ошибок детей с условно нормативным речевым развитием. Прежде все-
го, расстройства дыхания у детей с дизартрией объясняются нарушени-
ями центральной его регуляции и двигательной патологией. Нарушения 
речевого дыхания связаны с несформированностью дифференцирован-
ного вдоха и выдоха через нос и рот [2, с. 205]. 

В целом для детей с дизартрией характерна небольшая сила голоса, 
нестабильность голоса по частоте и амплитуде. Часто отмечается  
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ускорение темпа речи, ее недостаточная выразительность и нечеткость 
дикции. Обычно для таких детей характерно верхнегрудное дыхание, 
при котором время от времени может появляться вдох с придыханием 
или же с поднятием плеч, чаще ослабленным является речевой выдох. 
Если речевой выдох укорочен, то ребенок говорит на вдохе из-за чего 
речь становится захлебывающейся.  

Результаты исследования голосовых характеристик 

Голосовая  
характеристика 

Дети с речевой патологией 
(дизартрией) 

Дети с условной нормой  
развития 

% выпол-
нивших 

на высоком 
и среднем 
уровне 

% выпол-
нивших 
на низком 
уровне 

% выпол-
нивших 

на высоком 
и среднем 
уровне 

% выпол-
нивших 
на низком 
уровне 

Высота  
(восприятие) 

20 80 60 40 

Высота  
(воспроизведение) 

40 60 40 60 

Сила (восприятие) 60 40 70 30 

Сила  
(воспроизведение) 

50 50 80 20 

Тембр  
(восприятие) 

10 90 30 70 

Тембр  
(воспроизведение) 

40 60 50 50 

Интонация  
(восприятие) 

30 70 90 10 

Интонация  
(воспроизведение) 

30 70 90 10 

 
Если рассматривать влияние нарушения голоса на психический ком-

понент развития, то можно отметить, что у детей с дизартрией снижен 
уровень критичности к своей речи, они не замечают собственных оши-
бок. Также голосовые особенности отрицательно сказываются на ком-
муникативной функции речи ребенка и на особенности формирования 
его личности. Из-за нарушения голоса или же его отсутствия коммуни-
кативная функция речи значительно снижается. Дети стараются как 
можно меньше пользоваться экспрессивной речью, чаще общаются ми-
микой, жестами, иногда данные учителем задания выполняют только 
в письменной форме. Также могут быть изменения в эмоционально-



Маренова К. В., Борисова Е. Ю.
263

 

волевой сфере — у детей могут доминировать такие черты характера, 
как неуравновешенность, раздражительность, пессимизм, негативизм 
и т. д., которые в дальнейшем оказывают негативное влияние в трудо-
вой и личной жизни формирующейся личности. 

Для коррекции дизартрических нарушений речи наиболее приемле-
мой формой логопедического воздействия является индивидуальная, 
так как она имеет больше возможностей для применения следующих 
методов воздействия: дифференцированный логопедический массаж,  
пассивная артикуляционная гимнастика, искусственная локальная кон-
трастотермия, а также включаются начальные этапы голосовой и дыха-
тельной гимнастики. Коррекцию речевого дыхания и голоса можно 
проводить как на индивидуальных занятиях, так и на подгрупповых 
и фронтальных. 

Важным компонентом для повышения эффективности коррекцион-
ной работы является включение родителей в активную работу. Все  
полученные навыки на логопедических занятиях родители должны  
закреплять и дома. 

Работа по развитию голоса должна реализовываться совместно с ра-
ботой над дыханием, а также сочетаться с физиотерапевтическим, ме-
дикаментозным лечением и дифференцированным лечением массажем. 
В случае выраженной дизартрии работу следует начинать с обучения 
самостоятельно открывать и закрывать рот, так как благодаря движени-
ям нижней челюсти становится доступным нормальное фонемообразо-
вание и свободная голосоподача. Для стимулирования самостоятельного 
подъема нижней челюсти можно использовать специальную модель, 
в которой используется ярко окрашенный шарик, привязанный к верев-
ке. При использовании такой модели производится параллель между 
движением нижней челюсти и подниманием или опусканием шарика, 
сначала эти движения воспроизводятся с открытыми глазами, а затем 
с закрытыми [4, c. 57–58]. 

Для логопедической работы прежде всего необходимо подготовить 
артикуляционный аппарат с помощью общего мышечного расслабле-
ния, артикуляционного массажа и артикуляционной гимнастики. Когда 
ребенок произносит те или иные голосовые реакции, важно уделять 
внимание правильному положению головы и расслаблению мышц  
верхнего плечевого пояса. 

Полезно совместное пение ребенка с логопедом, медленное пооче-
редное произнесение звуков и слогов. Вместе с пением возможна  
тренировка удлиненного речевого выдоха, на выдохе ребенка учат  
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произносить протяжно сначала один гласный звук, затем два, три и т. д., 
постепенно увеличивая количество, учитывая готовность ребенка.  
После того как ребенок уже может произносит звуки отдельно, можно 
переходить на слоги, слова, предложения, а в дальнейшем и стихотво-
рения.  

При развитии голоса необходимо уделять внимание его характери-
стикам: силе, тембру, высоте голоса. Различные упражнения должны 
быть направлены на обучение произвольного изменения силы голоса, 
то есть от тихого до громкого и наоборот, ослабление и усиление голоса 
при увеличении длительности его звучания. Возможно использование 
следующих упражнений: счет с постепенным усилением голоса (прямой 
счет) и с уменьшением силы голоса (обратный счет), произнесение букв 
в алфавитном порядке, чтение стихотворений с постепенным усилением 
и ослаблением голоса. Также допустимо использование логопедических 
игр («В лесу», «Эхо»), чтение сказок по ролям, игры-инсценировки 
(«Колобок», «Волк и семеро козлят», «Теремок»). В данных играх 
и упражнениях логопед может учить детей подражать голосам героев 
сказок [3, с. 73–74]. 

Таким образом, анализ результатов проведенного исследования по-
казал, что у большинства испытуемых с дизартрией имеются голосовые 
нарушения, выраженные в специфических особенностях голосоведения 
и дыхания, что свидетельствует о необходимости проведения комплекс-
ной коррекционной работы. 
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Дошкольное детство — это достаточно большой период жизни ре-

бенка. В это время условия его жизни меняются. Для дошкольника от-
крывается новый мир — мир человеческих отношений, разнообразных 
видов деятельности и социальных ролей людей. У детей возникает же-
лание включиться в мир взрослых и активно в нем участвовать: водить 
машину, лечить людей, строить здания. Но очевидно, что это им недо-
ступно. Помимо этого, ребенок в этом возрасте стремится к самостоя-
тельности. Из этого противоречия желаемого и возможного рождается 
игра — самостоятельная деятельность детей, отражающая жизнь  
взрослых людей.  
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Изучая развитие детей, можно заметить, что все психические про-
цессы формируются в игре эффективнее, чем в других видах детской 
деятельности. Совершенствуется физическое и речевое развитие, разви-
ваются все стороны личности. Это подготавливает ребенка к переходу 
на новый уровень. В игре у детей формируются те стороны психики 
и личности, от которых в будущем может зависеть, будут ли они иметь 
успех в их учебной и трудовой деятельности, а также в отношениях 
с другими людьми [4]. 

А. С. Макаренко утверждал, что игра имеет важное значение в жиз-
ни ребенка, как для взрослого — деятельность, работа, служба. Поэтому 
воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре [5]. 

Л. И. Солнцева выяснила, что «для слепых и слабовидящих детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, как и для зрячих, наибо-
лее активной самостоятельной деятельностью является игра» [7, с. 87]. 
Игра способствует коррекции и компенсации их зрительных нарушений 
и повышает абилитационные возможности. 

Т. А. Карандаева отмечает, что особенности игровой деятельности 
слепых детей в том, что они, как и видящие, стремятся к игровой дея-
тельности, но менее подвижный образ жизни, бедность личного опыта 
приводят к тому, что их игры значительно отличаются от игр нормально 
видящих детей [3]. 

А. И. Скребицкий считал, что в связи с отсутствием в жизни слепого 
ребенка игр, его развитие замедляется. Не видя ни игр, ни играющих, 
слепой ребенок лишен той радости, которую доставляют они зрячему 
сверстнику [6]. 

По данным многочисленных исследований, детям дошкольного воз-
раста с нарушениями зрения сложно устанавливать межличностные 
контакты с другими детьми в игре, сюжеты игр чаще всего ограничены 
бытовой тематикой, у них наблюдается недостаток творческого подхода 
к игре и низкий уровень сформированности игровых навыков и умений. 

Нами было проведено экспериментальное исследование с целью 
определения особенностей игровой деятельности детей среднего до-
школьного возраста с нарушениями зрения. В исследовании участвова-
ли 10 детей с нарушенным зрением в возрасте 4–5 лет. Анализ медицин-
ской документации показал, что у 60 % детей диагноз — миопия 
средней и высокой степени, у 20 % — гиперметропический астигма-
тизм, у 20 % — амблиопия высокой степени. 

Для достижения поставленной цели были выбраны следующие  
методики: 
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1. Диагностическая методика исследования уровня сформированно-
сти игровых навыков Р. Р. Калининой. 

2. Диагностическая методика исследования уровня сформированно-
сти игровых умений С. Л. Новоселовой. 

3. Беседа «Изучение игровых предпочтений», цель которой при по-
мощи открытых вопросов ребенку выявить его предпочтения в игре. 

4. Анкетный опрос родителей «Во что и как играют дети дома». 
Цель: составить некоторое представление об отношении родителей 

дошкольников к использованию игры дома с ребенком. 
5. Диагностический тест «Место игры в семейном воспитании». 
Цель: предоставить родителям возможность оценить свой опыт ис-

пользование игровых методов в общении с ребенком в условиях семьи.  
При проведении исследования дети находились в одинаковых усло-

виях эксперимента. 
Обобщенные данные, полученные в результате диагностики уровня 

и особенностей игровой деятельности детей среднего дошкольного воз-
раста с нарушениями зрения, мы представили в итоговых диаграммах.  

 
Рис. 1. Результаты проведения диагностики уровня сформированности  

игровых навыков по методике Р. Р. Калининой 
 
Из рисунка 1 видно, что 40 % испытуемых имеют низкий уровень 

сформированности игровых навыков, 40 % — средний уровень 
и 20 % — высокий уровень. Один ребенок отказался от совместной иг-
ры. Мы считаем, что это вполне может быть обусловлено личностными 
особенностями ребенка (например, стеснение) или сопутствующими 
факторами (плохое настроение, самочувствие). 

Из рисунка 2 видно, что 40 % испытуемых имеют низкий уровень 
сформированности игровых умений, 40 % — средний уровень и 20 % — 
высокий уровень. У большинства детей четко не прослеживается подго-
товительный этап игры, где они распределяют роли, подбирают игро-
вую атрибутику. В основном дети решают это непосредственно в самой 
игре, после ее начала. Один ребенок от игры отказался. 

40%

40%

20%

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень
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Рис. 2. Результаты проведения диагностики сформированности игровых умений  

по методике С. Л. Новоселовой 

 
Рис. 3. Результаты беседы «Изучение игровых предпочтений» 

 
Из рисунка 3 видно, что 20 % испытуемых имеют низкий уровень, 

40 % — средний уровень, 40 % — высокий уровень. Ответы детей были 
сопоставлены с наблюдением за их непосредственной игрой, без вмеша-
тельства в процесс. Были сделаны некоторые выводы о предполагаемых 
и реально предпочитаемых ролях, сюжетах, действиях с игровыми 
предметами. В основном ответы детей и реальное поведение в непо-
средственно игровой деятельности совпали. Один ребенок во время бе-
седы был пассивен, на вопросы отвечал односложно, среди явных его 
предпочтений — одиночные игры, в контакт со сверстниками вступал 
плохо. 

Была проведена диагностика игры в условиях семьи. Родителям де-
тей с нарушенным зрением предлагалось пройти анкетный опрос «Во 
что и как играют дети дома» и тест «Место игры в семейном воспита-
нии». Ответы родителей были проанализированы и сделаны следующие 
выводы: 

1. В условиях семьи ребенку комфортнее, чем в группе детского  
сада, поэтому его игра с родителями дома была более содержательна, 
игровые действия более разнообразны. 
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2. 100 % родителей считают игру очень важным условием для раз-
вития и взросления ребенка, а также подготовкой к школьной жизни 
и активно включаются в игровую деятельность своих детей в качестве 
игровых партнеров. 

3. Большинство детей выбирают игровые роли исходя из жизненно-
го опыта (например, мама — врач, ребенок в своей игре берет на себя 
роль врача). 

4. Дети предпочитают играть дома или в группе детского сада, то 
есть в достаточно знакомом и ограниченном пространстве. 

Проведенное нами исследование позволило сформулировать неко-
торые выводы об особенностях игровой деятельности детей среднего 
дошкольного возраста с нарушениями зрения. В игре детей можно от-
метить: 

– распределение ролей может отсутствовать или совершаться под 
руководством взрослого при помощи наводящих вопросов, либо ребе-
нок выполняет роль в соответствии с ключевым атрибутом (надел бе-
лый халат — врач, взял поварешку — повар), то есть у детей не выра-
жена способность пользоваться предметами-заместителями; 

– частое повторение одного или нескольких игровых действий; 
– основное содержание игры — это действие с определенным пред-

метом, направленное на другой («мама» кормит дочку-куклу, неважно 
как и чем); 

– использование необходимой для игры атрибутики только при под-
сказках взрослого, реже — самостоятельный подбор и использование 
игровых предметов; 

– отсутствие ролевой речи, обращение к играющим по имени, или 
же наличие ролевой речи, но периодический переход на прямое обра-
щение; 

– отсутствие правил, либо правила выделены и соблюдаются, но мо-
гут быть нарушены детьми в эмоциональной ситуации. 

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о необ-
ходимости проведения целенаправленной работы по развитию игровой 
деятельности с детьми с нарушениями зрения. 
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в	дошкольной	образовательной	организации		

комбинированного	вида	

В статье описан опыт сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в детском саду. Сопровождение начинается в раннем возрасте и завер-
шается в группе компенсирующей направленности. Дана характеристика модели 
сопровождения в детском саду комбинированного вида. Проведен анализ условий 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 
образовании. Описаны трудности сопровождения и пути решения проблем. 

Ключевые слова: сопровождение, ранняя помощь, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, группа компенсирующей направленности, детский сад, 
учитель-дефектолог, воспитатель. 

 

E. L. Norkina  
Mari State University, Yoshkar‐Ola, 
norkinaelen@yandex.ru  

N. A. Garifullina  
Kindergarten «Svetlyachok» combined type, Zvenigovo, 
detskiysad_svetlyachok@mail.ru 

Problems	of	accompanying	children	with	disabilities		
in	a	combined	preschool	educational	organization	

The article describes the experience of accompanying children with disabilities in 
kindergarten. Support begins at an early age and ends in a compensatory orientation 
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group. The characteristic of the model of support in a kindergarten of a combined type 
is given. The analysis of the conditions of accompanying children with disabilities in in-
clusive education is carried out. The difficulties of maintenance and ways of solving 
problems are described. 

Keywords: support, early assistance, children with disabilities, compensatory orien-
tation group, kindergarten, teacher-defectologist, educator. 

 
Теория психолого-педагогического сопровождения проникла в спе-

циальное и позже в инклюзивное образование, как такое педагогическое 
взаимодействие, при котором создаются оптимальные условия социали-
зации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или инва-
лидностью. Необходимые для обучения условия содержатся в статье 79 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «Под специальными 
условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья … понимаются условия обучения, воспитания 
и развития таких обучающихся, включающие в себя использование спе-
циальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-
ального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, про-
ведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспе-
чение доступа в здания организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья» [3]. 

Опыт реализации педагогических проектов, направленных на реали-
зацию права детей с ОВЗ на обучение, воспитание, развитие и коррек-
цию, показывает важность сотрудничества педагогов между собой и с 
семьями обучающихся [1; 2]. Именно это условие было основополага-
ющим в сопровождении детей раннего и дошкольного возраста в дет-
ском саду «Светлячок». 

За последнее десятилетие была выстроена система сопровождения 
детей с ОВЗ, включающая несколько этапов. Первый этап — служба 
ранней помощи детям до 4 лет. Для детей, уровень развития которых не 
достигал возрастной нормы, в средней возрастной группе осуществля-
лось курирование со стороны воспитателя. В свою очередь, воспитатель 
получал методическую поддержку от специалистов коррекционного 
обучения. На третьем и завершающем этапе дети, нуждающиеся в кор-
рекции нарушений развития, входили в группы компенсирующей 
направленности (для детей с задержкой психического развития и детей 
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с тяжелым нарушением речи). В общеобразовательных группах остава-
лись только те дети с ОВЗ, родители которых отказывались от коррек-
ционных услуг. 

Изменения законодательства обусловили новые тенденции в сопро-
вождении семей с детьми с ОВЗ. Закрепление равных прав на получение 
образования столкнулось с недостаточной готовностью системы  
образования к работе с детьми с ОВЗ разных нозологических групп. 
Сохраняются барьеры взаимодействия с детьми с расстройствами  
аутистического спектра, задержкой психического развития в группах 
общеразвивающей направленности. Дефицит учителей-дефектологов 
в детских садах (в ряде случаев и педагогов-психологов) объясняет мед-
ленные темпы выстраивания моделей сопровождения детей с ОВЗ 
в среде сверстников с условно нормативным развитием. 

С другой стороны, самообразование педагогов в вопросе обучения 
детей с ОВЗ в общеобразовательных группах сделало возможным ча-
стичное преодоление нарушений психического и физического развития. 
В благоприятных условиях групп общеразвивающей направленности 
родители упустили из внимания важность целенаправленной и профес-
сиональной коррекции недостатков развития. Оборотной стороной уси-
лий педагогов по реализации инклюзивного образования стало увеличе-
ние числа отказов родителей от зачисления в группы компенсирующей 
направленности. Этот факт осложняет сохранение ставок учителей-
дефектологов и увеличивает нагрузку воспитателей. 

Сложные условия для сопровождения существуют, если в одной 
общеобразовательной группе (классе) обучаются дети с разными нару-
шениями развития при стандартной наполняемости группы детьми 
с нормой психического развития. Так, в одной группе могут реализовы-
ваться адаптированные образовательные программы для детей с за-
держкой психического развития, слабовидением, тяжелыми нарушени-
ями речи при том факте, что наполняемость группы не соответствует 
требованиям СанПиНа для групп комбинированной направленности. 

Подобные описанным выше условия сопровождения детей с особы-
ми образовательными потребностями не являются оптимальными.  
Обучение детей с ОВЗ обязательно должно включать сопровождение 
узкими специалистами: учителем-логопедом, учителем-дефектологом. 
Сохранение групп компенсирующей направленности является необхо-
димым элементом педагогической системы на данном этапе. 

 



Приходченко Л. Г. 
273

 

Список литературы 

1. Норкина Е. Л. Инновационная деятельность детского сада как фактор профессио-
нального развития педагога // Образ технического будущего России : Всероссийская 
(с международным участием) научная конференция студентов и молодых ученых. Йош-
кар-Ола : Вертикаль, 2019. С. 238–242. 

2. Норкина Е. Л. Организация непрерывного сопровождения детей раннего возраста 
в дошкольной образовательной организации // Актуальные проблемы обучения и воспи-
тания детей с ограниченными возможностями здоровья на современном этапе : сборник 
материалов конференции. Йошкар-Ола : Марийский государственный университет, 2021. 
С. 29–33. 

3. Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 30.09.2021). 

УДК 376.1 
Приходченко Л. Г. 

Л. Г. Приходченко  

МБДОУ «Детский сад № 18 г. Йошкар‐Олы «Изюминка», г. Йошкар‐Ола, 

LarGen2@yandex.ru 

Коррекционная	ритмика	как	средство		
компенсации	дефицита	нейродинамических	компонентов		

у	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	

Слабый уровень нейродинамики детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) часто ведет к проблемам в обучении. Дети быстро устают, у них воз-
никают трудности с вниманием, координацией, переключаемостью движений. 
Коррекционная ритмика — комплекс двигательных и речевых упражнений 
творческого характера, которые способствуют улучшению мелкой и крупной 
моторики, повышению координационных умений, стимулируют процессы 
возбуждения и торможения. Двигательные упражнения улучшают работу мозга. 
С помощью специальных игр и упражнений у детей развивается межполушарное 
взаимодействие, что способствует преодолению имеющихся у детей различных 
отклонений и нарушений психомоторного развития. 
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Correctional	rhythmics	as	a	tool	to	compensate	deficits	
of	neurodynamic	components	in	children	with	disabilities	

Weak neurodynamics of children with disabilities often leads to problems in learn-
ing. Children get tired quickly, they have difficulties with attention, coordination, 
switchability of movements. Correctional rhythmics is a complex of creative motor and 
speech exercises that help improve fine and coarse motor skills, enhance coordination 
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skills, and stimulate the processes of excitation and inhibition. Motor exercises improve 
brain activity. With the help of special games and exercises, children develop interhe-
mispheric interaction, which helps to overcome various deviations and disorders of psy-
chomotor development that children have. 

Keywords: speech therapy rhythm, neurodynamics, speech disorders, play activity, 
general and fine motor skills, movements. 

 

За последние 20 лет дефектологи, медики, педагоги заметили, что 
постоянно увеличивается количество детей с нарушениями физическо-
го, интеллектуального, речевого, психического развития. У детей могут 
отмечаться несформированность слухоречевого ритма, общей, мелкой, 
артикуляционной моторики, нарушение процессов возбуждения и тор-
можения. Все это приводит к повышенному тонусу мышц, утомляе-
мости, нарушению координации движений (как статической, так и ди-
намической), а также к сложности переключаемости движений, 
нарушений темпа и ритма. Следовательно, у детей замедляется процесс 
обучения, снижается его эффективность. 

Одной из причин возникновения трудностей обучения является  
низкая нейродинамика. На занятиях дети много времени находятся 
в неподвижном положении. Специалисты отмечают, что данная нагруз-
ка является самой сложной для детей, и у обучающихся во время заня-
тий снижается обмен веществ, замедляется ток крови и кровоснабжения 
организма, в том числе и мозга. Эти изменения приводят к снижению 
умственной работоспособности и, как следствие, к утомлению. Можно 
сделать вывод, что чем больше двигательной активности у детей, тем 
здоровее их организм. 

Моторика и психика имеют тесную связь: укрепляя мышечный ап-
парат, мы укрепляем нервную систему. Во многом верна формула: 
«ловкий ребенок — это умный ребенок». Это особенно применимо 
в случаях с детьми дошкольного возраста, когда происходит активное 
формирование психической деятельности, развивается мозг и тело ре-
бенка. Известно, что интеллектуальное развитие человека обеспечива-
ется не размером мозга, a количеством условных связей в головном моз-
ге, иначе связей между различными структурами мозга, в работе 
которого немаловажную роль играет и хорошее мозговое кровообраще-
ние. Так с помощью движения и двигательной активности в целом мы 
создаем новую нейронную связь. Любая двигательная активность детей 
c ограниченными возможностями здоровья будет стимулировать разви-
тие мозга, в особенности если это будут координированные движения, 
направленные на развитие психомоторных функций. 

Из вышеуказанного следует, что в случаях, когда имеются у детей 
нарушения психомоторного развития или же в системе предупреждения 
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развития патологических состояний, для укрепления психического здо-
ровья необходимо проведение комплексной психокоррекционной 
и профилактической работы. Одним из составляющих элементов такой 
работы является коррекционная ритмика. Коррекционная ритмика — 
это специальное комплексное занятие, на котором средствами музыки и 
специальных двигательных и психологических упражнений происходит 
коррекция и развитие высших психических функций, улучшаются каче-
ственные характеристики движения, развиваются такие важные лич-
ностные качества, как саморегуляция и произвольность движений и по-
ведения. Коррекционная ритмика — это обобщенное понятие, 
своеобразный вид кинезитерапии, основанной на взаимосвязи музыки, 
движения, слова, где организующим началом служит ритм в его широ-
ком понимании. 

Несколько слов o ритме. Все, окружающее нас, живет по законам 
ритма. Смена времен года, день и ночь, сердечный ритм и многое дру-
гое подчинено определенному ритму. Развитие ритма тесно связано 
с формированием пространственно-временных отношений и речевых 
механизмов. Это мощное вспомогательное средство для эффективной 
работы по коррекции различных нарушений психики, моторики, речи. 
Ритмические движения активизируют деятельность мозга человека 
и могут быть эффективно использованы для детей средней, старшей 
и подготовительной групп. 

Все упражнения и задания каждого занятия подчинены определен-
ной лексической теме и проводятся в форме игры, так как комплексно-
игровой метод способствует развитию познавательных процессов 
и наиболее приемлем для дошкольников. Основа занятий разнообразна: 
приключение, путешествие, поход, волшебный круиз, сказочная про-
гулка и др. Сюжетно-тематическая организация занятий позволяет каж-
дому ребенку чувствовать себя комфортно, уверенно. Структура заня-
тий способствует постепенному вовлечению в работу всех мозговых 
структур и является наиболее результативной в отношении детей с ОВЗ. 
Подобное построение занятия позволяет сохранять устойчивое внима-
ние в процессе выполнения упражнений и заданий, что значительно 
повышает результативность в усвоении знаний. 

Музыкальное сопровождение предлагается включать в самые разно-
образные виды деятельности. Когда ребенок выполняет движения под 
музыку, y него поднимается настроение, при этом физическая нагрузка 
равномерно распределяется на все группы мышц. Кроме того, y детей 
выделяются «гормоны радости» — эндорфины. Для этого есть все: 
и ритм, и мелодия, и темп, и импровизация, интерес, желание  
и стремление согласовывать свои движения с музыкой. По мнению  
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специалистов, положительные эмоции, которые были вызваны музыкой, 
благоприятно влияют на тонус коры головного мозга, улучшают обмен 
веществ, стимулируют правильное дыхание, налаживают кровообра-
щение организма.  

Положительное эмоциональное возбуждение укрепляет дыхатель-
ную и сердечно-сосудистую систему, тонизирует центральную нервную 
систему, постепенно совершенствуется координация ребенка. 
Упражнения позволяют скорректировать двигательную, речевую, 
творческую и эмоциональную сферы, a также способствуют улучшению 
пластики, координации и мимики. При этом у ребенка постоянно 
возрастает познавательный интерес к таким занятиям, расширяется 
кругозор и повышается интеллектуальный потенциал. 

Двигательные упражнения улучшают работу мозга. Чтобы правиль-
но выполнять упражнения, нужно не только запоминать и выполнять 
определенные движения, но еще и прислушиваться к ритму и выпол-
нять упражнения в соответствии с музыкальным ритмом. Чтобы коор-
динировать и синхронизировать движения рук и ног, мозг вынужден 
задействовать сразу два полушария. B результате чего в участках мозга, 
ответственных за обучение, увеличивается кровоснабжение, ускоряется 
образование новых нервных клеток и улучшается их взаимодействие. 
Оба полушария функционируют во взаимосвязи, что определяет специ-
фику работы мозга в целом. Кинезиологические упражнения целесооб-
разно дополнять различными игровыми и соревновательными приема-
ми, соответствующей музыкальной композицией, ритмическими 
стихами, потешками, детскими песенками, а также чистоговорками. 

B первую очередь польза коррекционной ритмики заключается 
в формировании произвольной регуляции движений: дети соотносят 
двигательную активность c музыкой, они подчиняются сложным ин-
струкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, 
a также постепенно тренируют, автоматизируют сложные двигательные 
акты. Благодаря данным упражнениям дети лучше начинают ориенти-
роваться и в пространстве, и в собственном теле. У воспитанников со-
вершенствуются двигательные навыки, мышечное чувство, координа-
ция, повышается жизненный тонус. 

Все мы знаем, что дети любят играть в активные игры, бегать, пры-
гать, резвиться. Когда ребенок прыгает, бегает, совершает разные физи-
ческие движения, он изучает пространство, постигает свои возможности 
в этом пространстве. И что еще очень существенно, y него происходит 
активное формирование таких важных каналов информации об окру-
жающем мире, как: вестибулярная, тактильная, кинестетическая систе-
ма. 
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Как уже говорилось выше, в занятия коррекционной ритмики долж-
ны быть включены комплексы упражнений, которые направлены на 
стимуляцию межполушарных связей. Тренировка мозга в детском воз-
расте способствует активизации мыслительной деятельности, синхрони-
зации работы полушарий, регенерации двигательных и речевых функ-
ций. 

В начале занятий включаются вводные упражнения, обеспечиваю-
щие тренировку вестибулярныго аппарата, взаимосвязь передних 
и задних отделов мозга; дыхательные, артикуляционные, фонопедиче-
ские и оздоровительные упражнения насыщают мозг кислородом, раз-
вивают силу и высоту голоса, укрепляют артикуляционный аппарат и 
корректируют нарушения речевого дыхания. 

В основную часть занятий включаются упражнения на развитие па-
мяти и внимания; растяжки: работа с мышечными дистониями и гипер-
тонусом; упражнения на развитие межполушарных связей, мелкой  
моторики и зрительно-моторной координации, артикуляционного аппа-
рата. 

В завершающей части занятия предлагается включать упражнения 
на развитие внимания и аудиомоторной координации; ловкости и коор-
динации движений; пространственной ориентации и формирование 
схемы тела, релаксацию. 

Таким образом, в процессе коррекционной и профилактической ра-
боты у обучающихся укрепляется костно-мышечный аппарат, активно 
развивается чувство равновесия, ловкость, сила, выносливость, движе-
ния становятся более скоординированными, дети способны быстрее 
переключаться с одного вида деятельности на другой. Занятия коррек-
ционной ритмикой полезны для физического, психического, социально-
коммуникативного, речевого и эмоционального развития ребенка. 
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Сегодня одной из актуальных проблем, требующих решения, явля-

ется специфика развития умственной работы детей с задержкой психи-
ческого развития, а также необходимость регулирования отрасли  
коррекционной работы по формированию математического представле-
ния дошкольников этой категории. 

Из-за смешанного, осложненного характера дефекта детей с задерж-
кой психического развития воспитание крайне затруднено, задержка 
в развитии высших корковых функций обычно сочетается с эмоцио-
нально-волевыми расстройствами, двигательной и речевой недоста-
точностью. Опыт показывает, что из-за отсутствия компонентов, таких 
как восприятие, внимание и память, математические представления 
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страдают у рассматриваемых детей. Привлекайте интерес детей к заня-
тиям в классе с помощью проведения игр, содержащих веселые,  
игровые упражнения. 

Развитие математических представлений, заданий и проведение игр 
помогают преодолеть недостатки развития. Важная цель этого периода 
заключается в подготовке систематической учебной программы по изу-
чению математики, разработке количественного, пространственного 
и временного представления, а также представлений о размерах окру-
жающих предметов. Участие детей в проведении дидактических игр 
помогает стимулировать интерес к математике и преодолеть все труд-
ности при освоении. Большая часть системы обучения в это время  
состоит из обучающих игр. 

Целью работы является изучение математических особенностей 
у дошкольников 5–6 лет с задержкой психического развития. 

Объект исследования — математические представления дошкольни-
ков 5–6 лет.  

Предмет исследования — особенности математических представле-
ний дошкольников 5–6 лет с задержкой психического развития. 

В соответствии с современными представлениями задержка психи-
ческого развития — нарушение нормального темпа психического разви-
тия, когда отдельные психические функции отстают от принятых пси-
хологических норм для данного возраста [6]. 

У детей с задержкой психического развития сохранен интеллект, но 
отмечается несформированность эмоционально-волевой сферы, сниже-
ние запоминаемости материала, угнетение выносливости, нарушение 
зрительной и слуховой перцепции. 

Под математическим развитием дошкольников следует понимать 
сдвиги и изменения в познавательной деятельности личности, которые 
происходят в результате формирования элементарных математических 
представлений и связанных с ними логических операций [5]. 

С помощью математики дети могут оценивать изменения в окружа-
ющем мире, делать простые игровые и математические операции. 
У детей с задержкой психического развития не выработаны условия 
к простым математическим действиям, наблюдается нехватка заинтере-
сованности к реализации математических заданий, снижение уровня 
независимости, неспособность оценить свои действия, снижение внима-
ния при выполнении задания. 

Чаще всего дети не осознают задание, называют число наугад, не-
правильно считают предметы. У многих детей возникают сложности 
с выполнением заданий с закрытым результатом. Дети с задержанным 
развитием для решения задачи не умеют пользоваться арифметическим 
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материалом, который находится у них под рукой, а также собственными 
пальцами. 

Формированию предпосылок к изучению математики способствует 
применение дидактических игр, развивающих и практических упраж-
нений. 

На сегодняшний день применение обучающих игр при развитии ма-
тематических представлений очень актуально, это заключается в том, 
что активно развивается логика, умственная деятельность, повышается 
концентрация внимания, дети учатся логически рассуждать и анализи-
ровать. 

Для изучения особенностей математических представлений до-
школьников 5–6 лет с задержкой психического развития было исполь-
зовано две методики. Исследование было проведено на базе Государ-
ственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл Центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Дет-
ство». В эксперименте были задействованы его воспитанники. Опреде-
лено два показателя: способность понимать сохранение количества 
и способность ребенка к упорядочиванию предметов по количеству.  

Способность понимать сохранение количества оценивалась с помо-
щью методики «Изучение понимания сохранения количества» [7]. Ана-
лиз результатов исследования показал, что 67 % воспитанников проде-
монстрировали высокий уровень. 

Средний уровень развития способности к пониманию сохранения 
количества отмечается у 53 % детей. Они самостоятельно выполняют 
задания и без помощи взрослого, но детям понадобилось пересчитать 
количество машинок и мячей, прежде чем дать ответ. 

Низкий уровень развития способности к пониманию сохранения ко-
личества прослеживается у 20 % детей. Такие дети не справились с за-
данием, отказывались делать задание, или сбивались со счета. Не отве-
чали на вопросы. 

Методика «Упорядочивание». Дети (27 %) с заданием полностью 
справились, не испытывая трудностей. Они проявили высокую познава-
тельную активность. Их внимание сконцентрировано на рассмотрении 
точек на кружках, дети правильно упорядочили круги без помощи педа-
гога. Поэтому мы их отнесем к высокому уровню развития способности 
к упорядочиванию предметов по количеству.  

Средний уровень развития способности ребенка к упорядочиванию 
предметов по количеству зафиксирован у 53 %; эти дети допустили не-
значительные ошибки, но с помощью педагога справились с заданием. 
Низкий уровень развития способности ребенка к упорядочиванию 
предметов по количеству выявлен у 3 (20 %), такие дети не справились 
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с заданием. Некоторые дети не поняли задание, 3 ребенка отказались 
от выполнения задания.   

В результате исследования сделан вывод, что у детей с задержкой 
психического развития преобладает средний уровень овладения матема-
тическими представлениями. Формирование математических представ-
лений у дошкольников 5–6 лет с задержкой психического развития бу-
дет эффективным, если использовать дидактические игры в работе 
на коррекционных занятиях, а также учитывать особенности детей 
с задержкой психического развития, принципы индивидуализации 
и дифференциации. 
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В современном мире немало детей ограниченными возможностями 

здоровья. Как и любому ребенку, ребенку с нарушениями необходимо 
заниматься физической культурой для полноценного развития. Успеш-
ное проведение физической культуры с детьми с различными наруше-
ниями в развитии служит адаптивная физическая культура. Под адап-
тивной физической культурой понимается комплекс мер спортивно-
оздоровительной направленности, предназначенных для реабилитации 
и адаптации детей с нарушениями здоровья. С одной стороны, она слу-
жит средством воплощения ребенка как социальной единицы общества, 
с другой — способствует персонализации ребенка как автономной  
личности. 

К детям дошкольного возраста с нарушениями речи относятся дети, 
имеющие отклонения в развитии речи при нормальном слухе и сохра-
ненном интеллекте. 

У детей с нарушениями речи прослеживается отставание психомо-
торного развития — низкий уровень ловкости и быстроты, низкая обу-
чаемость, отсутствие автоматизации движений. Это связано с низким 
уровнем развития когнитивных процессов: восприятие, внимание,  
память. В связи с этим общефизические упражнения должны быть 
направлены не только на коррекцию двигательного развития, но и на 
эмоциональное, речевое и общее психическое развитие [5]. 

В адаптивной физической культуре с детьми дошкольного возраста 
в основном используются упражнения в подвижном формате либо 
в игровой форме. Во время проведения физических упражнений с деть-
ми с нарушениями речи следует исключить такие упражнения, как  
любые виды прыжков, резкие движения позвоночника, кувырки и др. 

Структура проведения адаптивной физической культуры с детьми 
с нарушениями речи: в начале занятия физической культуры проводятся 
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упражнения на разгрузку позвоночника и снятие напряжения [2].  
Используемые игры и упражнения направлены на формирование пра-
вильной осанки у детей, укрепление мышц, сводов стопы. Все упражне-
ния тренер проводит с сопровождением музыки либо стихотворных 
строчек, это позволяет приучить ребенка к выполнению упражнений 
в определенном ритме и при этом способствует координации речи 
и движений. Данная методика проведения занятия способствует стиму-
ляции речи, активизации артикуляции голоса, его силы, что является 
важным элементом занятия с детьми с нарушениями речи.  

В раздел адаптивной физической культурой с ребенком с нарушени-
ями речи входит и дыхательная гимнастика. Упражнения, используемые 
при дыхательной гимнастике, идут без музыкального сопровождения, 
в спокойной, без какого-либо напряжения, обстановке. Тренер говорит 
расслабленно, проговаривая четко все указания, все упражнения прово-
дит тренер в образной форме. При вдохе проводят упражнения, способ-
ствующие выпрямлению туловища, с разведением рук в стороны; 
при выдохе — упражнения в сгибании туловища вперед, приседание, 
сведение рук и опускание туловища [3]. 

При адаптивной физической культуре с детьми дошкольного возрас-
та, имеющие нарушения речи, проводят коррекционную гимнастику, 
которая включает в себя: 

 растяжка ног, пальцев рук и ног, кувырки вперед и назад, «мост»; 
 силовые упражнениями с нагрузкой — это могут быть гантели до 

0,5 кг. К таким упражнениям можно отнести: упражнения с нагрузкой 
на 6–7 подсчетов, наклоны с нагрузкой; 

 упражнения на гимнастической стенке, при которой можно  
выполнить: удержание согнутых ног на 6 подсчетов, вис на счет и др.; 

 передвижение по кругу с музыкальным сопровождением; 
 выполнение различных движений под музыку [2]. 
Одним из разделов адаптивной физической культуры является ком-

плекс подвижных игр со звуковым логопедическим сопровождением, 
что является дополнительным средством психомоторной и речевой кор-
рекции. Особое внимание уделяется упражнениям на развитие мелкой 
моторики. 

При проведении подвижных упражнений с детьми дошкольного 
возраста важно проводить с эмоциональной окраской и в игровой  
форме. Также педагог-тренер при использовании подвижных игр 
с детьми с наращениями речи должен соблюдать важное условие — 
учет индивидуальных условий каждого ребенка, его физические воз-
можности. Перед проведением подвижной игры педагог-тренер должен 
познакомить детей с элементами этой игры, проговорить с ними текст 
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игры и заучить его, поупражняться над элементами игры, используемые 
в ней. Педагог-тренер также сам участвует в подвижных играх, подбад-
ривает детей, поддерживает положительный настрой в группе. Тренер 
следит, чтобы каждый ребенок выполнял упражнение-игру, не требуя от 
него непосильного. 

Рассмотрим перечь подвижных игр, которые можно использовать 
с детьми дошкольного возраста, имеющие нарушения речи: «Жуки» 
(для закрепления буквы «Ж»); игра «Ворона», «У медведя во бору…» 
(закрепление буквы «Р»); «Пила» (закрепление буквы «Л»), «Тишина» 
(закрепление буквы «Ш»); с речевым сопровождением «Бьют часы»; 
с малой подвижностью «Мухомор» и т. д. [4]. 

Пример подвижной игры с различными движениями «Подарок» для 
использования проведения адаптивной физической культуры с детьми 
дошкольного возраста. 

Для проведения данного упражнения детям необходимо образовать 
круг и взяться за руки. В центре круга встает водящий игры. Дети ведут 
хоровод и проговаривают следующие слова: 

Мы несем с собой подарки,  
Кто захочет, тот возьмет.  
Это кукла с красным бантом,  
Конь, волчок и самолет. 

После сказанного дети останавливаются, а ведущий называет пода-
рок, который хочет выбрать себе. Если ребенок выбирает куклу, то дети, 
взявшись в пару пританцовывают; если выбирает коня, то дети идут по 
кругу, показывая, как скачет конь (поднимая ноги); выбрав волчка, дети 
кружатся один раз вокруг себя; и, если выбран самолет, дети проходят 
хоровод, размахнув руки в сторону как крылья. 

При изображении того или иного подарка дети, изображая, прогова-
ривают следующее: 

Кукла, кукла попляши, 
И свой бант нам покажи. 

Чок, чок, чок,  
Скачет конь наш всех быстрей.  

А вон как кружится волчок,  
Пробежал и в лес ушел. 

Высоко летит наш самолет. 
Кружит нас вокруг лесов.  

После того, как ведущий определился с подарком, он выбирает од-
ного из участников в виде подарка и тот, кого выбрали, идет в центр 
и становится ведущим. 
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Таким образом, при проведении с детьми с нарушениями речи  
дошкольного возраста занятий адаптивной физической культуры фор-
мируется правильная осанка, при этом укрепляются мышцы спины; бла-
годаря проведению специальных упражнений у детей повышаются по-
казатели силы мышц спины, вырабатывается выносливость; у детей 
заметны изменения в двигательной активности, в ловкости, движениях; 
развивается образная речь. 
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Реализация Федерального государственного образовательного стан-

дарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) предполагает создание системы психолого-
педагогического сопровождения детей. Актуальность данной проблемы 
в том, что недоразвитие познавательной сферы существенным образом 
влияет на процесс обучения, развития, воспитания учащихся с умствен-
ной отсталостью. Поэтому одним из условий успешной коррекции  
развития, социализации детей с отклонениями в развитии является пси-
холого-педагогическое сопровождение. Задача образовательного учре-
ждения, педагога создать оптимальные условия для обучения, дать  
возможность каждому учащемуся с особенностями развития быть 
успешным, что и является главной целью психолого-педагогического 
сопровождения. 

Целью сопровождения учителя-логопеда является создание условий, 
способствующих выявлению и преодолению нарушений речевого  
развития, дальнейшему развитию устной и письменной речи, совершен-
ствованию коммуникации учащихся, успешного усвоения им адаптиро-
ванных основных образовательных программ. Отличительной особен-
ностью развития речи детей с умственной отсталостью является то, что 
нарушения носят системный характер, затрагивают как фонетико-
фонематическую, так и лексико-грамматическую стороны речи. Поэто-
му логопедическое воздействие носит системный характер и направлено 
на речевую систему в целом, а не только на какой-то один изолирован-
ный дефект [3]. Для большинства детей с умственной отсталостью ти-
пичны несоответствие норме психомоторного и речевого развития, 
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ограниченный активный и пассивный словарь, отклонения в формиро-
вании фонетического, фонематического и грамматического строя. 

Логопедическое сопровождение оказывает решающее положитель-
ное воздействие на психическое развитие детей с интеллектуальными 
нарушениями. Учитель-логопед осуществляет работу, направленную 
на максимальную коррекцию отклонений в развитии речи учащихся: 
обогащается и уточняется словарь, совершенствуется умение пользо-
ваться уже имеющимися грамматическими формами и происходит 
овладение новыми, уточняется звуковой состав слова, развиваются 
навыки звукового анализа и синтеза. Но помимо особенностей развития 
речи, характерных для всех детей с умственной отсталостью, у значи-
тельной части обучающихся коррекционного учреждения имеются те 
или иные нарушения речи: неправильное произношение звуков — фо-
нетический дефект, дизартрия, ринолалия, алалия, афазия, заикание. Все 
это затрудняет процесс овладения грамотой и в большинстве случаев 
ведет к нарушениям письменной и устной речи, усложняет процесс 
обучения. 

Важным моментом в логопедическом сопровождении является сов-
местная работа со специалистами: медицинским работником школы, 
психологом, учителями, социальным педагогом, классным руководите-
лем, воспитателями, а также взаимосвязь с родителями. Данное сотруд-
ничество осуществляется на протяжении всех этапов коррекционно-
развивающей работы. Логопедическое сопровождение ребенка начина-
ется с момента его поступления в школу и осуществляется в несколько 
этапов: 

I этап логопедического сопровождения начинается с всестороннего 
обследования речи ребенка по пособию «Диагностика речевых наруше-
ний школьников с использованием нейропсихологических методов» 
Т. А. Фотековой, Т. В. Ахутиной [5]. Методика имеет тестовый харак-
тер: процедура ее проведения и система оценки стандартизированы. Это 
позволяет наглядно представить картину речевого дефекта и оценить 
степень выраженности нарушения разных сторон речи, а также уровень 
речевого развития ребенка. 

В таблице представлены результаты исследования устной стороны 
речи, т. к. методика обширная. Все задания объединены в четыре серии 
с одинаковыми максимальными оценками в 30 баллов. Наибольшее ко-
личество баллов за всю методику равно 120. Приняв эту цифру за 
100 %, можно высчитать процентное выражение успешности выполне-
ния речевых проб. Полученное значение можно также соотнести  
с одним из четырех уровней успешности: 
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IV уровень — 100–80 %;  
III уровень — 79,9–65 %;  
II уровень — 64,9–45 %;  
I уровень — 44,95 % и ниже. 
Высчитав процентное выражение успешности каждой серии, можно 

вычертить индивидуальный речевой профиль: 
1 — фонематическое восприятие; 
2 — артикуляционная моторика;  
3 — звукопроизношение;  
4 — звуко-слоговая структура слова;  
5 — грамматический строй речи;  
6 — словообразование;  
7 — связная речь.  
Если уровень успешности ниже 80 % по какому-либо критерию, 

в этом направлении и следует организовывать индивидуальную работу 
с учеником. 

Результаты мониторинга позволяют нам строить коррекционную  
работу, учитывая недоразвитие всех сторон речи каждого ребенка. 

В таблице 1 указано количество детей одного класса (с 2018 г. по 
2021 г.). 

Т а б л и ц а  1  

Количество обучающихся в 2018–2021 годах  
в соответствии с уровнями успешности 

№ 
Уровень  

успешности 

Качество речи 
в 2018/19 уч. году 

Качество речи 
в 2019/20 уч. году 

Качество речи 
в 2020/21 уч. году 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

1 IV уровень — 
100–80 %  

0 0 1 1 2 3 

2 III уровень — 
79,9–65 %  

1 2 1 2 2 4 

3 II уровень — 
64,9–45 %  

2 2 2 2 3 2 

4 I уровень — 
44,95 % и ниже 

3 2 2 1 3 1 

 
В 2018/19 уч. г. — обучалось 6 учащихся. 
В 2019/20 уч. г. — обучалось 6 учащихся. 
В 2020/21 учебном году прибыло 4 учащихся (итог 10 учащихся). 
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Т а б л и ц а  2  

Количество обучающихся в 2019–2021 годах  
в соответствии с уровнями успешности 

№ Уровень успешности 

Качество речи 
в 2019/20 уч. году 

Качество речи 
в 2020/21 уч. году 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

февраль 

1 IV уровень — 100–80 %  0 0 0 2 

2 III уровень — 79,9–65 %  1 2 3 3 

3 II уровень — 64,9–45 %  2 3 5 3 

4 I уровень — 44,95 % и ниже 3 2 1 1 

 
В таблице 2 указано количество детей одного класса (с 2019 г. по 

2021 г.). 
В 2019/20 — обучалось 7 учащихся. 
В 2020/21 учебном году прибыли 2 учащихся. 

Т а б л и ц а  3  

Качественные показатели речевого развития обучающихся в 2020/21 уч. году 
в соответствии с уровнями успешности 

№ Уровень успешности 
Качество речи в 2020/21 уч. году 

начало года февраль 

1 IV уровень — 100–80 % 0 0 

2 III уровень — 79,9–65 % 1 2 

3 II уровень — 64,9–45 % 4 4 

4 I уровень — 44,95 % и ниже 4 3 

 
В таблице 3 указано количество детей одного класса (с 2020 г. по 

2021 г.). 
В 2020/21 учебном году обучается 9 учащихся. 
По данным показателям можно проследить повышение уровней 

успешности речевого развития каждого обучающегося, которое  
возможно при правильно подобранной и проводимой коррекционной 
работе. 

Все полученные данные обследования фиксируются в речевой 
карте, анализируются, что позволяет определить пути дальнейшей  
логопедической коррекции. В зависимости от поставленного диагноза 
строится дальнейшая коррекционная работа, которая осуществляется 
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на индивидуальных или подгрупповых занятиях, выстраивается взаимо-
действие учителя начальных классов и логопеда [2]. 

Коррекция нарушений речи обучающихся с умственной отсталостью 
требует организации специальной логопедической работы. Поэтому 
в учебном плане образовательного учреждения предусмотрены часы 
логопедических занятий, которые проводятся учителем-логопедом на 
II этапе логопедического сопровождения. Этот этап самый объемный 
и значимый. На занятиях используются логопедические технологии, 
разнообразные формы, методы, приемы и средства обучения. 

Логопед учитывает возрастные и индивидуальные особенности ре-
бенка, состояние его двигательной системы, характер и степень нару-
шения речевых и неречевых процессов: пространственного праксиса, 
гнозиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. Кор-
рекционные задания должны быть направлены как на развитие речевой 
функциональной системы, так и неречевые психические процессы  
(память, внимание, восприятие). 

С целью повышения эффективности логопедического сопровожде-
ния и соблюдения единого речевого режима на уроках и во внеурочной 
деятельности осуществляется методическая и консультационная работа. 
Педагогами на уроках проводятся логопедические минутки, исполь-
зуются чистоговорки, ритмические упражнения. Также посещая уроки 
учителей начальных классов, воспитательные мероприятия с целью 
наблюдения за детьми-логопатами, контролируем выполнение детьми 
индивидуальных заданий. Учителям и воспитателям предлагаются ре-
комендации по применению специальных методов и приемов оказания 
логопедической помощи детям с отклонениями в речевом развитии. 

Содержание логопедического занятия включает в себя следующие 
направления: 

– развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, 
упражнения на развитие силы голоса, ритма, темпа, интонационной вы-
разительность речи); 

– развитие общей моторики; координации движений (речь с движе-
ниями); 

– развитие мелкой моторики (массаж, самомассаж, пальчиковая 
гимнастика, пальчиковый игротренинг, работа с мозаикой, лепка, выре-
зывание, штриховка); 

– развитие высших психических функций (внимание, память, мыш-
ление); 

– комплекс общей артикуляционной гимнастики, индивидуальные 
комплексы артикуляционной гимнастики для подготовки артикуля-
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ционного аппарата к постановке звуков, постановка, автоматизация  
поставленных звуков; 

– работа над слоговой структурой слова; 
– развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого 

к сложному); 
– развитие лексики (обогащение активного словаря существитель-

ных, прилагательных, глаголов); 
– развитие связной речи (простые, распространенные предложения, 

пересказ, составление рассказов по картинке); 
– развитие грамматического строя речи; 
– упражнения, направленные на профилактику или устранение 

дислексии и дисграфии [4]; 
– развитие графомоторных умений, обучение грамоте. 
На занятиях используем разнообразные словесные, наглядные 

и практические приемы, которые обязательно сочетаются между собой 
и соответствуют теме и цели занятия. Большую помощь в работе учите-
ля-логопеда оказывают информационно-коммуникационные техноло-
гии. В частности, использование интерактивного логопедического ком-
плекса «Теремок» с большим содержанием тематических упражнений 
направлено на коррекцию звукопроизношения, речевого дыхания 
и голоса, формирование фонематического восприятия, обучение грамо-
те, формирование и коррекция навыка чтения, формирование лексико-
грамматической стороны речи. Для учащихся младших классов мате-
риал очень занимателен, повышает интерес к выполнению коррекцион-
ных упражнений, в ходе выполнения которых происходит развитие 
и коррекция всех сторон речи. Поэтому логопеду необходимо владеть 
не только практической работой с детьми, но и информационной компе-
тентностью [1]. 

В программном содержании логопедической работы отводится ме-
сто и психологическому направлению. Так для детей, имеющих про-
блемы в эмоционально-волевой сфере, проводятся упражнения для  
развития мышц лица и артикуляционного аппарата, способствующие 
снятию напряжения, психогимнастика с мимическими упражнениями. 

Содержание индивидуальных занятий включает комплекс меропри-
ятий, направленных на формирование социальных умений и навыков, 
компенсацию и устранение различных дефектов. Логопедические заня-
тия носят игровой и комбинированный характер, что позволяет гибко 
переключать внимание ребенка с одного вида деятельности на другой, 
при этом не потеряв внимание и его заинтересованность. 
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Временные рамки III этапа — это конец учебного года, вторая поло-
вина мая. На данном этапе идет отслеживание динамики речевого раз-
вития детей (конкретного ребенка). Повторная диагностика речевого 
развития проводится по тем же методикам, которые были использованы 
на первом этапе логопедического сопровождения. Учитель-логопед  
делает вывод о проведенной работе, анализирует результаты каждого 
ученика, о необходимости дальнейшей коррекционной работы. Также 
знакомит педагогов и родителей с дальнейшими планами работы. 

Качественным показателем эффективности коррекционной работы 
является: дифференциация и автоматизация в речи поставленных зву-
ков, положительная динамика в формировании устной и письменной 
речи; овладение грамотой; повышение мотивации; пробуждение инте-
реса к процессу обучения, к общению со сверстниками; снятие эмоцио-
нальной напряженности и тревожности при выполнении учебной дея-
тельности. Логопедические технологии, методы и приемы коррекции 
речи занимают ведущее место среди всех используемых видов работ. 
Выбор метода определяется характером речевого нарушения, целями 
и задачами логопедического воздействия, этапом работы, индивидуаль-
ными психологическими особенностями ребенка. 

Таким образом, логопедическое сопровождение направлено на со-
здание условий для благоприятного климата, для развития у учащихся 
коммуникативных навыков в различных ситуациях общения с сверстни-
ками и взрослыми, обогащение и совершенствование речевых средств 
общения. 
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В настоящее время экологическое воспитание детей является одной 
из задач современного мира, так как влияние человека на природу стало 
одной из актуальных проблем нашего общества. 

Отношение ребенка к миру природы закладывается в дошкольном 
возрасте. В этом возрасте у детей развивается положительное отноше-
ние к окружающему миру, природе, сформировывается личность ребен-
ка. Уже в дошкольном возрасте ребенок способен переживать 
и выражать свое отношение к природе, у него формируются нравствен-
ные и эстетические чувства, которые развиваются во время прогулок, 
экскурсий, наблюдений за объектами природы, экспериментальной дея-
тельности. В результате проведенных мероприятий у детей формируют-
ся знания, умения, опытность, нормы и правила поведения в природе, 
развивается гуманное отношение к окружающему, проявляется актив-
ность в решении экологических проблем, вопросов, ситуаций [3].   

Экологическое воспитание детей направлено на сохранение приро-
ды,  умение заботиться о природе, о себе, об окружающих людях, бе-
режно относиться к предметам и материалам природного происхожде-
ния, которые они используют. На занятиях об окружающем мире у 
детей воспитывается положительное отношение к природе, которая яв-
ляется богатейшим ресурсом не только знаний, но и источником духов-
ного обогащения [5].   

В дошкольных учреждениях постоянно идет поиск новых форм, 
средств и методов работы с детьми по формированию экологической 
культуры. Одной из таких форм работы является организация познава-
тельно-исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность дает возможность ребенку самому 
найти ответы на вопросы «почему?», «зачем?» и с помощью элементар-
ных экспериментов, определенных опытов, ответить на проблемный 
вопрос. Например, может ли растение обеспечить себя питанием, где 
лучше расти, вода — это хорошо или плохо. На эти и другие вопросы 
ребенок может ответить сам, если проводить небольшие опыты с расте-
ниями в специально созданных условиях. Опытно-экспериментальная 
деятельность вызывает у детей огромный интерес к природе, к свой-
ствам предметов, растениям, животным [2].   

В наши дни значение исследовательской, познавательной деятельно-
сти ребенка оценивается не в полной мере. Педагоги, родители старают-
ся научить ребенка, дать ему готовые знания, а ребенок по своей сути 
являющийся исследователем, проявляющий любознательность, сам мо-
жет исследовать предметы и объекты природы, получить необходимые 
знания.  
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Дети дошкольного возраста — это маленькие экспериментаторы, по 
своей природе они очень любопытны, стремятся все познать и готовы 
самостоятельно находить ответы на интересующие их вопросы 
с помощью опытно-экспериментальной, исследовательской деятельно-
сти. Большая роль в данной деятельности принадлежит педагогу. Его 
основная задача разбудить в ребенке желание самостоятельно находить 
ответы на поставленные вопросы, в проблемной ситуации не останавли-
ваться, а наоборот, оказывать помощь, поддерживать, направлять, рас-
ширять круг исследовательской деятельности. В ходе исследователь-
ской деятельности ребенок настроен на изучение мира, он хочет все 
узнать, понять, изучить, открыть, проверить, а значит, добиться тех  
знаний, которые будут получены собственными исследованиями,  
и неизвестное станет понятным и доступным для него [1]. 

В век технического развития у современного ребенка пропадает  
интерес к миру растений и животных, к контакту с природой, к умению 
общаться с природой, а тем более обращать внимание на существующие 
экологические проблемы. Как отмечает Н. С. Вихрова, исследо-
вательская деятельность способствует повышению интереса детей 
к природе, к природным явлениям и является одним из средств повы-
шения интереса к природе, удовлетворяющая познавательные потреб-
ности ребенка [2].   

В результате исследовательской деятельности дошкольник получает 
реальные знания и умения: учится наблюдать, размышлять, продумы-
вать работу, учится предсказывать результат, оценивать, сравнивать, 
классифицировать, проводить анализ, таким образом развивает познава-
тельные умения. Поэтому в детском саду детям предоставляется воз-
можность присоединиться к экспериментальной работе как к методу 
приобретения новых знаний об окружающем мире [3].   

Каждый ребенок дошкольного возраста с удовольствием и изумле-
нием открывает для себя представление об окружающем мире. И важно, 
нам взрослым, не дать этому стремлению исчезнуть. Чем разнообразнее 
будет деятельность ребенка, тем больше она значима для него, а чем 
больше он подготовлен к изучению, исследованию природы, тем боль-
ше развиваются и совершенствуются его способности [4].  

В настоящее время на базе МБДОУ «Детский сад № 55 г. Йошкар-
Олы «Белоснежка» реализуется проект «Маршрут в природу» экологи-
ческой направленности для детей старшего дошкольного возраста. 
Главная идея проекта заключается в организации системы работы, 
направленной на формирование экологических знаний детей дошколь-
ного возраста, развитие познавательной активности, организацию поис-
ково-исследовательской деятельности. В рамках проекта запланированы  
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разнообразные мероприятия экологической направленности, с исполь-
зованием современных интерактивных технологий, с участием родите-
лей и педагогов.  

Новизной проекта является использование технологии посткроссинг 
в поисково-исследовательской деятельности, создание общего вирту-
ального пространства с дошкольными образовательными организация-
ми России. 

Мероприятия проекта включают выявление инновационного опыта 
работы других педагогов и организаций, усиление сотрудничества 
с ними при решении задач проекта; организация добровольческого эко-
логического движения детей, педагогов, родителей разных регионов  
страны.  

На первом этапе реализации проекта дети изучают ближайшее при-
родное окружение, а именно какие деревья растут на территории дет-
ского сад, в городе, в республике. Через технологию посткроссинг, рас-
сылки писем по регионам страны дети узнают какие деревья растут за 
пределами нашей республики, собирают интересные факты о деревьях, 
знакомятся с памятными деревьями регионов и т. д. Параллельно дети 
вместе с педагогами и родителями изучают особенности растений, про-
водят опыты, эксперименты, отвечая на вопросы, например, что необ-
ходимо дереву для роста, может ли растение жить без почвы, зачем  
растению корни и т. д. На следующем этапе дети проводят исследова-
тельскую деятельность по выращиванию деревьев из семян, рассказы-
вают о развитии своего растения, обмениваются информацией.  

Ожидаемыми результатами  проекта «Маршрут в природу» предпо-
лагаются повышение уровня развития исследовательских способностей, 
познавательной активности, любознательности у детей старшего до-
школьного возраста. Использование технологии посткроссинг создаст 
возможность совершить виртуальное путешествие по регионам России, 
не выходя из дома. А все полученные сведения будут интересны для 
друзей и родителей. Таким образом, исследовательская деятельность 
является для дошкольника основой для получения представлений  
о мире, природе, растениях, животных.  
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В последнее десятилетие вопрос изучения одаренных детей является 

особенно важными. Статистическая разница в оценке количества ода-
ренных в разных странах весьма значительная — от 7 до 90 %. Наша 
страна позиционирует 7 % одаренных детей, а потенциально одарен-
ных — 30 %.  Это подтверждает актуальность исследования феномена 
одаренности, особенно для России. Не случайно, в конце ХХ в.,  
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проблема одаренности вновь привлекает внимание ученых разных  
отраслей: психологов, физиологов, педагогов.  

К изучению этого феномена подключились, прежде всего,  психоло-
ги (Ю. З. Гильбух [2], Н. С. Лейтес [3], В. С. Юркевич [7]), а позднее эту 
проблему изучали психологи совместно с педагогами (Д. Б. Богоявлен-
ская [1], А. М. Матюшкин [4], А. А. Мелик-Пашаев и З. Н. Новлянская 
[5], А. И. Савенков [6] и др.). В исследованиях ученых была сформули-
рована позиция, в соответствии с которой высокая креативность и мо-
тивация стали основным маркером потенциала личности, а не выдаю-
щийся интеллект, как считалось ранее. Креативность становится одной 
из тех характеристик одаренности, которой соответствует активность 
человека, способность создавать нечто новое, оригинальное. Кроме то-
го, творческая одаренность обеспечивалась чувственным восприятием, 
воображением, интуицией и межличностным диалогом. 

Концепция творческой одаренности (А. М. Матюшкин [4], A. Zieg-
ler, T. Raul [9]) основывалась на проблемном обучении, активизации 
творческого мышления при работе в группах. При этом превалирующая 
роль принадлежала познавательной мотивации и творческой активности 
в процессе постановки проблемы и нахождения нового и оригинального 
ее решения. 

В проект развития творческой одаренности ребенка мы включили 
задачи по развитию познавательной активности, познавательной моти-
вации, познавательной направленности, определяющих в целом устой-
чивый познавательный интерес, проявляющийся в исследовательской 
активности. 

Программа продвижения развития творческих возможностей ребен-
ка предполагает начать работу с детьми от двух лет. В этом возрасте 
способности у детей проявляются в виде непреодолимой, непроизволь-
ной тяги к разнообразным сферам деятельности. Именно поэтому роди-
телям и педагогам необходимо создать условия для дальнейшего разви-
тия детей с высоким уровнем творческих способностей.  

Программа развития творческой одаренности детей включает не-
сколько направлений. Перечислим их: теории и технологии работы 
с одаренными детьми (чем одарен ребенок и как он становится гениаль-
ным?); проектирование дополнительных программ развития одаренно-
сти (скрытая и явная одаренность); технологии развития исследователь-
ской деятельности одаренных детей (навыки для XXI в.); технологии 
подготовки детей к участию в олимпиадах и конкурсах (как принять 
участие и победить?); организация образовательных стартап-проектов 
(как обеспечить рывок в XXI в?); цифровизация естественно-научного 
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образования одаренных детей (у истоков открытий!); педагогика и пси-
хология творчества (все способны!); образовательная робототехника  
(робототехника в образовании и в нашей жизни). 

Результаты процесса развития творческой одаренности фиксируются 
в деятельности ребенка по визуальным и продуктивным признакам 
в процессе включенного и невключенного наблюдения за характером 
его действий. Фиксация явной (проявленной) одаренности регистриро-
валась в случае установления высокого уровня выполнения деятель-
ности, а именно: в единстве категорий «могу» и «хочу». 

Отмечая способности одаренного ребенка, мы имели в виду его 
увлеченность самим предметом и поглощенность деятельностью: дея-
тельность не приостанавливается даже тогда, когда выполнена исходная 
задача; постоянное совершенствование при реализации замыслов, появ-
ляющихся в процессе самой работы. Поэтому очень часто продукт дея-
тельности творчески одаренного ребенка значительно превосходит пер-
воначальный замысел. В этом случае можно говорить о том, что имело 
место «развитие деятельности», что означает развитие деятельности по 
инициативе самого ребенка, а это и есть творчество. Следовательно, 
понятия «одаренность» и «творческая одаренность» могут выступать 
как синонимы.  

Таким образом, признание этого теоретического подхода может 
иметь иные практические последствия: составление программ обучения 
по ускорению, усложнению и т. д. при внедрении научно обоснованных 
условий по формированию внутренней мотивации деятельности, 
направленности и системы ценностей, которые создают основу станов-
ления личности одаренного ребенка (подбор тестов и методик на выяв-
ление творческой одаренности; создание атмосферы доброжелательно-
сти и заботливости по отношению к ребенку; наличие личностно 
ориентированной воспитательно-образовательной системы; наличие 
насыщенной предметно-пространственной среды; вариативность в реа-
лизации содержания, форм, методов учебно-воспитательного процесса; 
свобода выбора учащимися предметных и творческих кружков,  
спортивных секций; участие в творческих конкурсах, выставках 
и конференциях и др.).  
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В современном образовании в качестве его приоритета выступает 
формирование целостной личности. В этом контексте немаловажными 
являются разработка и совершенствование системы выявления, под-
держки и сопровождения одаренных детей и молодежи [2]. 
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Для централизованного учета, накопления и систематизации инфор-
мации об одаренных детях, сопровождения их творческого и професси-
онального роста в марте 2021 года был сформирован Банк одаренных 
детей города Чебоксары. Данные собирались по следующим направле-
ниям: интеллектуальное (научно-исследовательские конкурсы и пред-
метные олимпиады); творческое (творческие конкурсы, фестивали 
и т. д.); художественно-эстетическое;  спортивное; техническое [4]. 
В базу одаренных детей были занесены 10 002 обучающихся из 62  
образовательных организаций города Чебоксары. 

За последние годы в Чебоксарах увеличивается число образователь-
ных организаций, реализующих программы работы с одаренными деть-
ми. Тысячи школьников ежегодно участвуют в различных конкурсах 
и олимпиадах разного уровня. Конкурсная программа и олимпиадное 
движение стало повседневной практикой для школ.  

Исследователи одаренности детей (теоретики и практики) полагают, 
что талантлив каждый человек, но не каждый осознает себя талантом 
[1, с. 5].  Также существует мнение, что «затруднительность прогноза 
в отношении общих умственных способностей связана с тем, что 
в дальнейшем они должны найти в себе применение в каких-нибудь 
конкретных видах деятельности, общие умственные возможности без 
тяготения к той или иной сфере занятий могут оказаться бесплодными» 
[3, с. 306]. 

Среди наиболее эффективных мероприятий по выявлению, отбору 
и сопровождению одаренных детей и молодежи находится олимпиадное 
движение [5, с. 4]. Школьный, муниципальный, республиканский и за-
ключительный этапы Всероссийской олимпиады школьников проводят-
ся в целях выявления и развития у обучающихся творческих способно-
стей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся  
способности. 

Так, в 2020/21 учебном году в школьном этапе всероссийской олим-
пиады школьников приняли участие 21 857 столичных школьников 
(табл. 1). Количество призовых мест — 5 830. Соответственно эффек-
тивность составила 26,67 %. Количество участников школьного этапа 
по сравнению с предыдущими годами возросло, но эффективность  
снизилась. 

В муниципальном этапе приняли участие 11 217 обучающихся горо-
да Чебоксары (табл. 2). Победителями и призерами стали 2 545 человек. 
Количество участников муниципального этапа по сравнению с преды-
дущими годами возросло. Эффективность участия по сравнению 
с 2018/19 учебным годом снизилась на 7,43 %, но возросла на 0,26 % 
по сравнению с 2019/20 учебным годом. 
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Т а б л и ц а  1   

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
(сравнительный анализ за 3 года) 

2018/19 учебный год 2019/20 учебный год 2020/21 учебный год 

кол-во 
уч-ков 
(чел.) 

кол-во 
призо-
вых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

кол-во 
уч-ков
(чел.) 

кол-во 
призо-
вых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

кол-во 
уч-ков
(чел.) 

кол-во 
призо-
вых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

21 555 14 259 66,2 % 21 748 16 563 76,15 21 857 5 830 26,67 

 
Т а б л и ц а  2   

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  
(сравнительный анализ за 3 года) 

2018/19 учебный год 2019/20 учебный год 2020/21 учебный год 

кол-во 
уч-ков 
(чел.) 

кол-
во 
при-
зовых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

кол-во 
уч-ков
(чел.) 

кол-во 
призо-
вых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

кол-во 
уч-ков
(чел.) 

кол-во 
призо-
вых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

6 053 2 059 34,1 % 10 914 2 447 22,42 11 217 2 545 22,68 

 
В региональном этапе приняли участие 946 школьников (табл. 3). 

Это больше на 31 обучающегося, чем в 2018/19 учебном году, но мень-
ше на 8 обучающихся, чем 2019/20 учебном году. Необходимо учиты-
вать, что весной 2020 года в региональном этапе участвовали 12 обуча-
ющихся из города Чебоксары. Это связано с эпидемиологической 
ситуацией в стране в целом. 

Количество призовых мест составило 327, соответственно эффек-
тивность участия — 34,56 %. Это на 1,36 % выше периода 2018/19 
учебного года. 

Т а б л и ц а  3  

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников  
(сравнительный анализ за 3 года) 

2018/19 учебный год 2019/20 учебный год 2020/21 учебный год 

кол-
во уч-
ков 

(чел.) 

кол-во 
призо-
вых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

кол-во 
уч-ков
(чел.) 

кол-во 
призо-
вых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

кол-во 
уч-ков
(чел.) 

кол-во 
призо-
вых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

905 300 33,2 954 318 33,33 946 327 34,56 
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В заключительном этапе принял участие 31 обучающийся из 32. По-
бедителями и призерами стали 11 человек (табл. 4). Участник олимпиа-
ды по математике был награжден похвальной грамотой. Эффективность 
составила 35,48 %. 

Т а б л и ц а  4  

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников  
(сравнительный анализ за 3 года) 

2018/19 учебный год 2019/20 учебный год 2020/21 учебный год 

кол-
во уч-
ков 

(чел.) 

кол-во 
призо-
вых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

кол-во 
уч-ков
(чел.) 

кол-во 
призо-
вых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

кол-во 
уч-ков
(чел.) 

кол-во 
призо-
вых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

39 12 28,2 12 12 100,0 31 11 35,48 

 
Помимо четырех этапов всероссийской олимпиады школьников со-

стоялись городские предметные олимпиады, а также городская олимпи-
ада по музыке, по английскому языку среди учащихся 4-х классов об-
щеобразовательных организаций города Чебоксары, муниципальный 
этап XXVI республиканских интеллектуальных игр младших школьни-
ков, городская метапредметная олимпиада «Всезнайка» для обучаю-
щихся 4-х классов образовательных организаций города Чебоксары, 
муниципальный этап олимпиады ПФО по теории решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ) для обучающихся 8–11-х классов. 

Ежегодно тысячи чебоксарских школьников принимают участие 
в научно-исследовательской деятельности. В этом плане традиционной 
стала городская научно-практическая конференция младших школьни-
ков «Первые шаги в науку». В 2020/21 учебном году на конференции 
работало 5 секций: «Живая природа» — 233 участника, «Культурное 
наследие. История» — 85, «Культурное наследие. Искусство» — 61, 
«Наш язык — наше богатство» — 34, «Неживая природа» — 120 участ-
ников (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  

Городской конкурс исследовательских работ и творческих проектов младших 
школьников «Первые шаги в науку» (сравнительный анализ  за 3 года) 

2018/19 учебный год 2019/20 учебный год 2020/21 учебный год 

кол-
во уч-
ков 

(чел.) 

кол-во 
призо-
вых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

кол-во 
уч-ков
(чел.) 

кол-во 
призо-
вых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

кол-во 
уч-ков
(чел.) 

кол-во 
призо-
вых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

620 107 17,3 320 179 55,9 534 272 50,93 
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На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары проведена го-
родская научно-практическая конференция «Открытия юных» для уча-
щихся 5–11-х классов. 

Всего работало 22 секции, в работе которых приняли участие 346 
человек (табл. 6).  

Т а б л и ц а  6  

Городская научно-практическая конференция обучающихся «Открытия юных» 
(сравнительный анализ за 3 года) 

2018/19 учебный год 2019/20 учебный год 2020/21 учебный год 

кол-во 
уч-ков 
(чел.) 

кол-во 
при-
зовых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

кол-во 
уч-ков
(чел.) 

кол-во 
призо-
вых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

кол-во 
уч-ков
(чел.) 

кол-во 
призо-
вых 
мест 

эф-ть 
учас-
тия 
(%) 

303 112 36,9 350 159 45,42 346 209 60,40 

 
Помимо традиционных ежегодных научно-практических конферен-

ций были организованы и проведены дистанционная научно-практи-
ческая конференция обучающихся «Строительство Сурского и Казан-
ского оборонительных рубежей — одна из героических страниц 
в истории Великой Отечественной войны», посвященная строителям 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей, дистанционная науч-
но-практическая конференция «Литературный мир И. А. Бунина», по-
священная 150-летию писателя, городская научно-практическая конфе-
ренция «Михайловские чтения», посвященная 90-летию композитора 
А. М. Михайлова. 

С целью выявления и обоснования наиболее эффективных практик 
сопровождения одаренных детей и молодежи в городе Чебоксары был 
проанализирован опыт столичных школ. Так, в марте 2021 года в обра-
зовательных организациях города Чебоксары был проведен мониторинг 
«Качество и эффективность системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи» по 10 направлениям. 
В мониторинге участвовали 45 образовательных организаций города 
Чебоксары. 

Приведем некоторые данные, выявленные в результате анализа дан-
ных:  

– доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направ-
ленных на развитие одаренных детей, от общего количества обучаю-
щихся в 5–11-х классах (%) — 68,58; 

– доля обучающихся, ставших победителями и призерами регио-
нальных и всероссийских конкурсов по направлению «Искусство», 
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от общего количества обучающихся по программам по направлению 
«Искусство» (%) — 7,95; 

– доля обучающихся, ставших победителями и призерами регио-
нальных и всероссийских соревнований по направлению «Спорт», от 
общего количества обучающихся по направлению «Спорт» (%) — 8,92; 

– доля школьников, обучающихся в классах с углубленным изучени-
ем отдельных предметов (%) — 32,45; 

– доля образовательных организаций, имеющих планы мероприятий 
по психолого-педагогическому сопровождению способных детей и та-
лантливой молодежи (%) — 79,61; 

– доля обучающихся, в возрасте 7–18 лет, охваченных системой до-
полнительного образования (%) — 89,79. 

Ежегодно в столице Чувашии проводится организационная работа 
по государственной поддержке одаренной молодежи. Обучающиеся 
образовательных организаций города Чебоксары имеют возможность 
выдвигать свои кандидатуры на соискание именной стипендии главы 
Чувашской Республики (в размере 400 рублей), главы администрации 
города Чебоксары для одаренных и талантливых детей и молодежи 
(в размере 1 000 рублей), специальной стипендии для представителей 
молодежи и студентов за особую творческую устремленность (в размере 
1 800 рублей). В 2020/21 учебном году такая поддержка была оказана 
соответственно 5, 35 и 87 чебоксарским школьникам. 

Таким образом, целенаправленная работа с одаренными детьми 
и молодежью в городе Чебоксары в настоящее время всесторонне под-
держивается. Современное общество нуждается в профессионалах, об-
ладающих глубокими знаниями, способных к новаторству, активных, 
мотивированных и творческих. 
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питания. Представлена пирамида развития патриотизма Т. Д. Зинкевич-Евстиг-
неевой, автора метода комплексной сказкотерапии, включающего в себя пять 
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22 июля 2020 года Государственной думой принят Федеральный  

закон № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об  
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча-
ющихся». В пункте 2 статьи 2 внесены ряд изменений, которые расши-
ряют понятие воспитания учащихся и вносят новые направления 
в воспитательную работу. Согласно закону необходимо формировать 
чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-
ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде [4].  

Закон вступил в силу 1 сентября 2020 года, школам дали год на раз-
работку рабочих программ воспитания и календарных планов воспита-
тельной работы в соответствии с внесенными изменениями. Этот закон 
делает воспитание детей и молодежи обязательной частью образова-
тельного процесса, а патриотическое воспитание — приоритетным. 
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Еще В. А. Сухомлинский отмечал, что патриотизм в педагогике вы-
ступает как деятельная направленность сознания, воли, чувств, диалек-
тически связанная с образованностью, этической, эстетической и эмо-
циональной культурой, мировоззренческой стойкостью, творческой 
работой [2]. Многие отечественные педагоги, писатели и мыслители, 
в том числе Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, трактовали патриотизм 
как любовь к человечеству. 

Педагогическую общественность волнует вопрос о том, как воспи-
тать в детях патриотизм, как он появляется и развивается у школьников. 
Н. А. Добролюбов представил динамику развития патриотизма у детей; 
она включает в себя семь этапов: 

1. Инстинктивный патриотизм, другими словами, «Люблю родину, 
но не знаю, за что». 

2. Потребность в любви к близким. Н. М. Карамзин характеризовал 
этот период, как привязанность к своей социальной среде. 

3. Привязанность к физической среде, природе, к тому ландшафту, 
климату, в котором живет ребенок. 

4. Привязанность к духовной среде: народному творчеству, литера-
туре, искусству, науке и т. д. 

5. Объективная оценка родного, понимание плюсов и минусов своей 
семьи, поселка, города. 

6. Изучение историко-культурного развития других народов и госу-
дарства в целом. 

7. Активный патриотизм, проявляющийся в практической деятель-
ности на благо Отечества. 

Е. Ю. Клепцова рассматривает патриоизм как деятельность: «Целя-
ми и способами патриотизма как деятельности оказывается устойчивое 
положительное отношение человека к общественным событиям в своей 
стране, устойчивое положительное отношение человека к своему наро-
ду, Родине, желание поддержать своим участием процветание своей 
страны, отечества; живое и бескорыстное переживание происходящего 
в стране с полным сосредоточением и погруженностью» [3, с. 377].  

Т. М. Маслова в своей научной работе «Модель патриотического 
воспитания младших школьников в процессе взаимодействия с окру-
жающей средой» определила критерии формирования патриотических 
чувств: мотивационный, интеллектуальный, чувственный и волевой. 

Согласно теории иерархичности и постепенности процесса развития, 
каждый человек проходит определенные стадии личностного развития. 
Патриотический аспект духовного становления не исключение. 
Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, автор метода комплексной сказкотерапии 
разработала «Пирамиду патриотизма», которая состоит из пяти ступе-
ней (рис.). 
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Пирамида патриотизма 
 
Первая ступень пирамиды — преданность и любовь к самому себе, 

к своему внутреннему миру. Под внутренним миром мы понимаем чув-
ства, эмоции, адекватную самооценку и  самоощущение человека. Пат-
риотизм к себе включает принятие самого себя со всеми своими досто-
инствами и недостатками. Первая ступень — это фундамент всей 
пирамиды. Если развитие личности идет не гармонично, фундамент 
развития патриотизма будет перекошен в ту или иную сторону и вся 
пирамида не будет устойчивой. Если человек не принимает, не любит 
самого себя, ему трудно понимать других. Если он чрезмерно любит 
себя и при этом не уважает чувства других, то он не сможет выстроить 
адекватные отношения с обществом. Важнейшие задачи этого этапа: 
развитие самоуважения через знакомство с чувствами, эмоциями, своим 
внутренним миром.  

Вторая ступень пирамиды — патриотизм к своей семье. Это любовь 
и уважение к своим близким, старшим и младшим, к своему роду в це-
лом. Принятие родителей такими, какие они есть, с их достоинствами 
и недостатками. Уважение, забота о близких, преданность им. Легко 
любить хороших родителей, умных, послушных детей, безупречных 
мужей, но, к сожалению, это не всегда так. Придется научиться видеть 
в них лучшее, видеть тот жизненный урок, который они преподают. Не 
поступай так же, ты знаешь, что из этого выйдет. Это первый урок по-
строения субординации, иерархии отношений, которые важны во взрос-
лой жизни. Умение справляться с обидами, умение прощать и благода-
рить. Семья — это маленькая модель мира, в которой человек учится 
выстраивать отношения, идти на компромиссы, жертвовать своими же-
ланиями во благо других, уметь терпеть, ждать и т. д. 

Патриотизм 
к планете Земля

Патриотизм к своему 
этнесу

Патриотизм к малой родине

Патриотизм к своей семье

Патриотизм к своему внутреннему миру
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Третья ступень — патриотизм к своей малой родине, своему месту 
жительства. Это забота о благе города, о предприятии, в котором рабо-
таешь, о жителях, коллегах, гордость за  достижения, знание истории. 
В наше время стало модно критиковать все и вся, обесценивать, быть 
недовольным, замечать недостатки коллег, соседей, руководителей, 
правительства, соотечественников и в то же время тотально оправды-
вать себя, не замечать своих ошибок и недочетов. На этом этапе разви-
тия патриотизма необходимо учиться хорошо выполнять свои обязанно-
сти, свою повседневную работу, несмотря ни на что, уметь радоваться  
мелочам. 

Четвертая ступень — патриотизм к своему этносу. Положительная 
идентификация «Я русский», «Я мариец» и т. д. Как известно, этниче-
ская идентичность имеет трехкомпонентную структуру. Она включает 
в себя познавательный, эмоциональный и поведенческий компоненты. 
Познавательный компонент включает в себя знания человека о своей 
этнической группе: самоназвание, особенности истории, народные об-
ряды, обычаи и традиции, костюмы, фольклор, кухня, символика. Суть 
этого компонента можно выразить в вопросе: «Что я знаю о своем наро-
де?» Подобные знания приобретаются в ходе неформального общения и 
через опыт непосредственного участия в традиционных народных дей-
ствах. Эмоциональный компонент отражает личное отношение человека 
к своей  этнической группе.  

Выделяя позитивную и негативную этническую идентичность, чело-
век может гордиться своим народом, а может и стыдиться его. Этот 
компонент можно обозначить вопросом «Какие чувства я испытываю 
к своему народу и к себе как его представителю?» Для формирования 
положительного отношения к своему народу важно знать выдающихся 
представителей и их достижения. Поведенческий компонент формиру-
ется на основе двух предыдущих и проявляется в том, как человек орга-
низует  свою бытовую и общественную жизнь; он показывает, как 
внешне проявляет себя человек, какие у него стандарты и образцы по-
ведения. При анализе данного компонента  актуализируется ответ на 
вопрос «Что и как я делаю как представитель определенного народа?».  

Этническая идентичность выполняет очень важную функцию, она 
способствует сохранению этнической группы [1]. Потеря осознания 
единства со своей группой ведет к прекращению существования данно-
го этноса. Кроме того, этническая идентичность дает человеку чувство 
защищенности и удовлетворяет потребность человека в принадлежно-
сти к коллективу. Этническая идентичность выстраивается на основе 
признаков, которые обозначают этнические различия: происхождение, 
язык, религия, внешность, традиции и обычаи, культура и т. д. Стоит 
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отметить, что проблемы с этнической идентичностью проявляются 
у детей из смешанных браков. 

Пятая ступень пирамиды — патриотизм к планете Земля. «Я земля-
нин» включает в себя любовь и уважение ко всем жителям нашей пла-
неты, независимо от их национальности, вероисповедания и других ха-
рактеристик. Это забота о планете в целом, изучение ее природы, 
географии и истории. Часто происходит усечение Пирамиды патрио-
тизма сверху и снизу, то есть развиваются только третья и четвертая 
ступень. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева называет это «срединным патрио-
тизмом». Он бывает крайне агрессивным, так как не имеет опоры снизу 
и высоких стремлений сверху и в итоге приводит к национализму.  

Для того чтобы воспитать настоящего патриота, важно поэтапно 
проводить его по всем ступеням Пирамиды патриотизма. Данная ин-
формация может быть полезна педагогам при составлении программ по 
патриотическому воспитанию, родительской общественности, так как 
она является неотъемлемой частью воспитательного процесса. 
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Саморазвитие	педагога	как	одна	из	составляющих	
профессионального	успеха	

В статье рассматриваются понятия профессиональное развитие, саморазвитие 
педагога, раскрывается важность и необходимость в постоянном самосовершен-
ствовании. Ставятся вопросы о значимости повышения квалификации педагогов 
и прохождения курсов повышения. Поднимается проблема участия педагогов 
в конкурсах профессионального мастерства как одной из составляющих  
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для саморазвития и самосовершенствования педагогического профессионализма. 
Приводятся статистические данные по саморазвитию педагогов. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, саморазвитие, самосовершен-
ствование, статистические данные, конкурсы профессионального мастерства,  
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The article reveals the concepts of professional development, teacher’s self-
development, shows the importance and the necessity in constant self-improvement. 
It highlights the questions about continuing teacher trainings and refresher courses. 
It mentions about taking part in professional skill contests as one of the components 
for self-development and self-improvement for teacher’s professional. It gives statistical 
data concerning self-development. 
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До сих пор остается загадкой и покрыто некой тайной выражение 

дельфийского оракула, которое было начертано на фронтоне одного из 
храмов в Древней Греции: «Познай самого себя...». Оно не теряет своей 
актуальности в наше время, в эпоху цифровых, информационных и те-
лекоммуникационных технологий, а напротив, это выражение можно 
назвать девизом сегодняшнего дня и сегодняшнего времени. 

Развитие и саморазвитие любого человека — это естественный про-
цесс. Без развития не было бы всех тех достижений в различных обла-
стях, которые мы имеем сегодня. Во многом огромная роль в открытии 
новых технологий, теорий принадлежит человеку. При этом стоит отме-
тить огромную роль педагога, который сумел привить любовь к науке, 
самосовершенствованию, развитию, умению ставить цели и достигать 
их.  

Когда будущий педагог поступает в институт или университет, то он 
абсолютно уверен, что его научат всему, и он сможет по окончании вуза 
преподавать свой предмет. Но так ли на самом деле? Естественно, нет. 
Нет ничего постоянного, со временем все изменяется. Методы, приемы, 
подходы к обучению тоже не исключения. В современном образовании 
вектором развития является движение в сторону самостоятельности: 
в сторону образования самодеятельного, самоустремленного (предельно 
индивидуального) субъекта, способного к саморазвитию [5, с. 13]. 
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Что же такое саморазвитие?  С уверенностью можно утверждать, что 
это постоянный процесс работы над собой, творчество, направленное 
«внутрь», на свою личность, с целью изменения ее к лучшему. Самораз-
витие начинается вместе с жизнью человека, разворачивается внутри 
нее и проявляется как индивидуальный стиль жизнедеятельности. По 
А. Маслоу, это «одна из высших человеческих потребностей», реализа-
ция которой способствует выживанию в современном информационном 
мире. Кроме того, саморазвитие стоит рассматривать как ресурс для 
профилактики профессионального выгорания и ослабления профессио-
нальной деформации.  

В психологии выделяют несколько видов саморазвития. Рассматри-
вая вопрос о самообразовании педагога, мы будем использовать термин 
«профессиональное самообразование». Профессиональное самообразо-
вание занимает важное место в жизни человека: служит повышению 
профессиональной компетенции, а значит, социальной значимости. 

Актуальность профессионального саморазвития проявляется в ее 
непрерывности. Стремительно меняющаяся реальность XXI века требу-
ет от педагога профессиональной наполненности, обновления и обога-
щения своего профессионального потенциала. Постоянная реализация 
своего потенциала помогает педагогу осознать индивидуальные осо-
бенности своей личности и осознать себя в системе педагогической дея-
тельности. К. Д. Ушинский утверждал, что учитель живет до тех пор, 
пока учится. Развитие личности педагога напрямую зависит от его спо-
собности к саморазвитию, а значит, и в успешном профессиональном 
становлении [1]. 

Если посмотреть на ситуацию, которая складывается в системе обра-
зования, то можно констатировать факт, что большинство учителей 
имеют большой педагогический стаж, соответственно, и возраст у них 
50–60 лет. Многие педагоги (на примере нашего образовательного 
учреждения) не имеют квалификационной категории (78 %). За послед-
ние три года курсы повышения квалификации прошло 35 % педагогов 
образовательного учреждения. Возникает вопрос: «Не так важно иметь 
категорию и проходить повышение квалификации?» Ответ однозначен: 
«Важно». Многие ученые считают, что саморазвитие в профессии 
напрямую связано с пониманием педагога в необходимости постоянно-
го совершенствования своих знаний, повышением квалификации и про-
явлением профессионального творчества. 

В целях определения потребностей в саморазвитии в МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 16 г. Йошкар-Олы» была проведена 
диагностика среди педагогов данного учреждения. В тестировании при-
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няли участие 33 педагога.  Был использован тест «Оценка уровня само-
развития педагогов». Диагностический материал для самообследования.  

Цель исследования – выявить факторы, способствующие либо пре-
пятствующие личностно-профессиональному саморазвитию педагога в 
условиях введения профессионального стандарта «педагог». По резуль-
татам проведенного исследования было установлено, что тринадцать 
человек из 33 педагогов активно реализуют свои потребности в само-
развитии, что составляет 39,4 % от общего числа учителей. Шестна-
дцать педагогов (48,5 %) занимаются самообразованием стихийно, не 
имеют сложившейся системы самообразования.  Результаты 4 (12,1 %) 
педагогов дают основание полагать, что саморазвитие на данный мо-
мент остановилось.  

Итак, мы видим, что только третья часть педагогов, стремящаяся 
к профессиональному самообразованию, имеет хорошо осознаваемую 
систему самообразования. Возрастной ценз педагогов, стремящихся 
к профессиональному саморазвитию, но не имеющих четких ориенти-
ров по профессиональному самообразованию, в среднем составляет 29–
45 лет. Низкий результат, показанный группой педагогов, можно объяс-
нить тем, что они относятся к группе возрастных педагогов, вышедших 
на пенсию, но продолжающих трудиться. 

В современном мире возросли требования к личностным качествам 
учителя, которому необходимо осознавать смысл и цели образователь-
ной деятельности в современной школе; иметь собственную образова-
тельную позицию; уметь составить целостную образовательную про-
грамму; владеть формами и методами сопровождающего обучения; 
быть способным к личностному творческому росту [4, с. 9]. Личностно-
му творческому росту способствует участие в конкурсах профессио-
нального мастерства. Данные конкурсы помогают раскрыться, проявить 
себя, показать свой творческий и педагогический потенциал, посмот-
реть на других, узнать новое. Естественно, желание участвовать в дан-
ных конкурсах должно исходить только от вас самих (а не по наставле-
нию администрации образовательного учреждения, ваших коллег). 
Подготовка к конкурсам требует творческого подхода к выполнению 
конкурсных заданий и испытаний, вдохновения, которое особенно 
необходимо во время самих испытаний. Главное — самосовершенство-
вание и саморазвитие. После участия в данных конкурсах вы действи-
тельно ощущаете себя настоящим профессионалом своего дела.  

Надо согласиться, что процесс саморазвития сопряжен с определен-
ными трудностями, которые осознанно или неосознанно воспринима-
ются личностью как барьеры саморазвития [2, с. 53]. Саморазвитие,  



314 
4. Актуальные проблемы педагогической деятельности в современном обществе

 

самообразование, самовоспитание, самоактуализация становятся реша-
ющим признаком профессионализма педагога, при условии его готовно-
сти творчески решать педагогические проблемы и задачи. 

Когда педагог заинтересован в саморазвитии и самосовершенство-
вании, то он становится настоящим профессионалом, а профессионал — 
человек, сделавший какое-то занятие своей постоянной профессией 
[5, с. 940]. 

Что же все-таки побуждает педагога к саморазвитию? Скорее всего, 
мотивами могут быть: желание профессиональной самореализации 
и профессионального самоутверждения, желание профессионального 
самовыражения и личностного самопознания. Внутренняя готовность 
к саморазвитию становится значимым личностным ресурсом професси-
ональной эффективности. Изменение представления о себе решающим 
образом влияет на поведение обучающихся, их успехи в учении, спорте, 
творчестве. Педагог выступает как носитель информации в профессио-
нальной практической деятельности [2]. Специфика деятельности педа-
гога состоит в том, что он работает с личностью обучающегося, поэтому 
его собственный личностный рост выступает основным инструментом 
достижения профессионализма.  

Таким образом, существует тесная взаимосвязь профессионализма 
и саморазвития в профессии. Саморазвитие является главной составля-
ющей в профессионализме педагога. Профессиональное саморазвитие 
происходит как многократный переход от более простого уровня  
к более сложному уровню функционирования, потенциальных возмож-
ностей педагога, порождающих внутренние психологические новообра-
зования, посредством которых педагог изменяется, приобретает каче-
ственно новые характеристики.  
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Важнейшим  компонентом современной системы образования явля-

ется его нацеленность на формирование практических умений, на спо-
собность реализовывать и продвигать собственные проекты. В основе 
метода проектов лежит процесс активного познания.  

Метод проектов возник еще в начале XX века в США. По-другому 
его называли проблемным методом и связывали с идеями гуманистиче-
ского направления в философии и образовании. Метод проектов был 
разработан американским ученым Дж. Дьюи и его учеником В. Х. Кил-
патриком. В России одним из источников метода проектов можно  
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считать появившийся в тот же период интерес к личности каждого уче-
ника. В частности, Л. Н. Толстой, изучавший теорию свободного воспи-
тания Ж.-Ж. Руссо, рассматривал воспитание как создание условий, 
способствующих развитию личности ребенка. Развитие в этом случае 
предполагает самопроизвольное раскрытие качеств ребенка при осто-
рожной роли учителя.  

С. Т. Шацкий в своей педагогической практике применял метод про-
ектов в процессе организации трудовой деятельности учащихся без от-
рыва от учебной. Он работал над такими проблемами, как создание 
наиболее благоприятных условий для естественного развития ребенка, 
разносторонняя трудовая деятельность как педагогическое средство 
организации нормального детства, школьное самоуправление [5]. 
В подходах к решению данных проблем эти идеи были близки к теории 
свободного воспитания. 

В современных условиях согласно требованиям федерального госу-
дарственного образовательного стандарта, основная идея метода проек-
та ориентирует учебно-познавательный процесс на результат, получен-
ный в ходе решения проблемы.  

Проектная деятельность обеспечивает качественное изменение про-
фессиональной деятельности педагога [4, с. 227]; проектировочная ком-
петенция определяется в качестве одной из составляющих профессио-
нальной компетентности [1, с. 21]. 

В образовательных учреждениях метод проектов активно использу-
ется педагогами на уроках и во внеурочное время. Меняется позиция 
учителя: из носителя готовых знаний он превращается в организатора 
познавательной, исследовательской деятельности своих учеников [2, 
с. 7]. 

Ярким примером применения данного метода является организация 
летних оздоровительных лагерей. Это одна из интереснейших и важ-
нейших форм работы с обучающимися во время летних каникул. Ос-
новная миссия лагеря дневного пребывания — организация свободного 
времени детей, их отдыха, укрепления здоровья в летний период. 

Одна из актуальных задач, стоящая перед администрацией  
и начальниками пришкольных лагерей образовательных учреждений 
в летний период, — внедрение новых подходов к организации летнего 
отдыха обучающихся [3]. 

На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 21 с. Семеновка г. Йошкар-
Олы» с 01 по 21 июня 2021 года работал летний эколого-краеведческий 
лагерь с дневным пребыванием «Экопатруль». Срок работы лагеря  
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составлял  21 день. Количество детей — 25 человек.  Режим работы  
лагеря с 8.30 до 14.30. 

Для организации отдыха обучающихся разработан проект лагеря. 
В ходе реализации проекта разработано Положение лагеря с учетом по-
требностей обучающихся, а также организация пространства для реали-
зации проекта и разработан план отдыха на каждый день. 

Для ежедневного отдыха детей были обустроены комната, места для 
проведения гигиенических процедур, спортивный зал, актовый зал, 
спортивная площадка и пришкольный участок. Спортивный зал и спор-
тивная площадка были местом укрепления физического здоровья. Про-
водились спортивные мероприятия: веселые старты, пионербол, баскет-
бол. Актовый зал был предназначен для открытия и закрытия лагеря, 
для реализации креативной линии, индивидуальных особенностей де-
тей, социализации ребенка в коллективной деятельности через разнооб-
разные формы и методы организации досуга. В распоряжении детей 
были музыкальный центр, компьютер, проектор, настольные игры.  
Работали психологическая служба, библиотека. 

Лагерь работал в соответствии с программой, которая являлась про-
должением воспитательной работы по эколого-краеведческому направ-
лению в течение учебного года. 

Цель программы: создание условий для полноценного летнего отды-
ха детей и одновременное знакомство детей с историей и культурой 
родного края, природным, социальным и рукотворным миром, который 
их окружает; совершенствование умения проведения исследовательской 
деятельности на природе; воспитание целостной личности, сочетающей 
в себе нравственные, моральные, гражданские и многокультурные  
черты. 

Задачи: 
1) приобщение детей к изучению истории и природы родного края, 

осознанию связей между человеком и природой, развитие инициативы 
и самостоятельности; 

2) формирование у детей представлений о социальной значимости 
разумного отношения человека к истории родного края и природе, ее 
изучения, рационального использования и сохранения по принципам 
природной гармонии; 

3) формирование у детей здорового образа жизни; 
4) развитие интеллектуальных способностей и навыков исследова-

тельской деятельности у детей; 
5) развитие творческих и коммуникативных умений  обучающихся; 
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6) включение детей в различные виды деятельности с учетом их 
возможностей и интересов; 

7) практическое обучение учающихся доступным методам исследо-
ваний и наблюдений в природе. 

Для реализации  задач в полном объеме использовались также такие 
формы, как экскурсии, прогулки, соревнования, конкурсы, акции, вик-
торины, беседы, исследовательские работы. 

Деятельность в лагере осуществлялась по следующим направле-
ниям: 

Образовательно-содержательное (эколого-краеведческое воспита-
ние, гражданско-патриотическое воспитание): познавательная квест-
экскурсия «Благословенное село Семёновка», виртуальная экскурсия 
в ботанический сад, в заповедник «Большая Кокшага», исследователь-
ская игра «Открой свое село заново», библиотечный час «Красная кни-
га», экскурсия в Музей леса, интерактивная игра «Красота моей Роди-
ны», экскурсия в лабораторию кафедры биотехнологии ПГТУ, беседа 
с батюшкой на тему «Природа и экология как духовная составляющая 
человечества», квест «Уездный город», посещение детского праздника 
«Сабантуй», посещение Медведевского зоопарка, пешеходная экскур-
сия «От Царевококшайска до Йошкар-Олы», посещение выставки в по-
жарной части и беседа на тему «Пожарная безопасность», посещение 
выставки «85 лет ГИБДД», экскурсия в отдел природы Национального 
музея им. Т. Евсеева и эколого-краеведческая игра «Тайны природы», 
посещение зоологического музея МарГУ, участие в  акциях «Посади 
дерево», «Экологический час», «Сбор вторсырья». 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: занятие по спортив-
ному ориентированию и вертушка в детско-юношеском центре «Роза 
ветров», веселые старты по группам, спортивные игры на свежем воз-
духе. 

Художественно-творческая деятельность: конкурс рисунков «Бере-
гите природу», конкурс рисунков «Мое любимое животное», фотокон-
курс «Красота природы», конкурс костюмов из вторсырья, выпуск стен-
газеты, флешмоб ко Дню России, оформление окна к акции «Окна 
России», рисунки на асфальте «Безопасное лето», разучивание отрядной 
песни, танец на экологическую тему, защита мини-проектов. 

Общекультурные мероприятия: посещение Академического русско-
го театра драмы им Г. Константинова, посещение циркового представ-
ления в Медведевском зоопарке, посещение концерта Маргосфилармо-
нии, посвященной Дню России, встреча с журналистами детской 
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республиканской газеты «Ямде лий» и «Марий Эл радио», посещение 
выставочного центра «Радуга». 

Социальное направление: входящее и итоговое анкетирование, игра 
на знакомство «Будем знакомы», игра на сплочение «Давай дружить», 
беседа «Правила внутреннего распорядка. Законы лагеря. Правила  
поведения в лагере», час безопасности «Безопасное лето», просмотр 
мультфильма «Правила поведения на воде».  

«В здоровом теле — здоровый дух» — таким был девиз каждой 
утренней зарядки. Каждый день в любую погоду начинался с зарядки. 
Все ребята с удовольствием выполняли упражнения. В целях укрепле-
ния здоровья детей обязательным условием было максимальное по вре-
мени пребывание детей на свежем воздухе, проведение подвижных игр.  

Хорошая организация медицинской службы и всех сотрудников ла-
геря по профилактике заболеваний дала свой результат — инфекцион-
ных и других заболеваний зарегистрировано не было, нарушений  
в работе лагеря не выявлено.  

Гигиеническое воспитание детей в лагере проводилось медицинским 
и педагогическим персоналом. Общее руководство этой работой осу-
ществляли начальник лагеря и медсестра. Цель гигиенического воспи-
тания детей — закрепить гигиенические навыки и умения, углубить 
знания, полученные в школе и семье. Гигиеническое воспитание детей 
в лагере строилось на пропаганде здорового образа жизни. Проводились 
беседы на темы: «Болезни грязных рук», «Разговор о правильном пита-
нии», «Оказание первой помощи», «Правила безопасности у водоемов 
и во время купания в жаркое время дня (солнечный ожег и удар)». 

Психологом школы была проведена диагностика в начале, в сере-
дине и в конце смены. Диагностика была направлена на выявление ин-
тересов обучающихся, ожиданий от лагеря в начале смены и оправда-
лись ли они в конце, что понравилось и не понравилось, появились ли 
у них новые друзья. В результате диагностик были только положитель-
ные ответы. В лагере всем ребятам понравилось. Мероприятиями все 
остались довольны. Пожелания у ребят были, чтобы и в следующем 
году был такой профильный лагерь. 

Ожидаемые результаты и способы оценки результативности реали-
зации программы: у  детей сформировались умения работать и жить 
в коллективе, стремление к самостоятельной творческой деятельности, 
навыки, развивающие инициативу, организаторские способности, от-
ветственность и возможность принимать самостоятельные решения, 
а также дополнительные знания в различных направлениях лагеря. Во 
время организации смены использовались индивидуальные и игровые 
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формы работы с отдыхающими. Для каждого ребенка в лагере были 
созданы все условия, чтобы отдохнуть, укрепить свое здоровье и про-
явить свои способности. 

Таким образом, работа детского пришкольного лагеря является важ-
ным и незаменимым этапом развития творческих способностей у детей. 
Работа в лагере должна строиться таким образом, чтобы вовлечь каждо-
го обучающегося в тот или иной вид деятельности, и ребенок мог бы 
проявить свои индивидуальные способности.  
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 Ребенок, посещая детский сад, значительную часть своей жизни 

проводит в коллективе сверстников. Необходимо, чтобы доброжела-
тельность, отзывчивость, поддержка, взаимопомощь были главными 
характеристиками детского коллектива. Сплоченный, дружный детский 
коллектив — залог успешного воспитания и обучения детей. 

Все мы знаем, что поведение другого человека по отношению к нам, 
приветливо или грубо сказанное слово нередко оставляют след в душе 
на целый день. Часто хорошее настроение ребенка  зависит от того, ока-
зали ли ему внимание, были ли с ним приветливы, внимательны и доб-
родушны при общении, и как обидно бывает от невнимания, равноду-
шия, грубого слова. Вести себя во время общения правильно, красиво, 
нам помогает вежливость и культура общения. И этому нужно учиться 
как можно быстрее [1, с. 137]. 

Педагог для детей является авторитетной, ключевой  фигурой в дет-
ском саду, образцом для подражания, носителем шкалы ценностей. По-
этому формирование детского коллектива напрямую зависит от степени 
включенности воспитателя в этот процесс, его заинтересованности, от 
эмоциональных реакций педагога на внешние формы поведения  
детей. 

Развитие эмоционального интеллекта, формирование нравственных 
представлений, коммуникативных навыков ребенка, культуры общения, 
умения подчиняться установленным правилам — все это является необ-
ходимой основой для создания сплоченного детского коллектива в 
группе детского сада. 

Обязательным условием успешной работы по сплочению коллектива 
является создание доброжелательной атмосферы в группе, положитель-
ных и позитивных эмоций, создание психологического и физического 
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комфорта. Опыт работы показывает, что если не создать спокойной об-
становки в группе, не научить детей вместе играть, правильно общаться 
друг с другом и со взрослыми, не проводить коррекцию личностных 
и поведенческих отклонений, то дружный коллектив не сложится. 

Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего 
возраста. Ребенок с полуторагодовалого возраста учится общаться 
и пытается выстраивать свои взаимоотношения с другими детьми.  
Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте — это игра. 

У дошкольников среднего возраста складывается ситуативно-
деловое общение со сверстниками, сверстник становится интересен как 
партнер по сюжетной игре. Ребенок старается контролировать свои 
эмоции, эмоции более ровные, проявляются элементы эмоциональной 
отзывчивости [3, с. 6]. 

По мере взросления детей формируются коммуникативные навыки, 
игры усложняются, распределяются роли и действия,  обыгрываются 
сказки по ролям. Так у детей появляется общая цель, совместная дея-
тельность, направленная на ее осуществление, необходимость догово-
риться, появляется радость от общения со сверстниками. 

Педагог при этом должен поддерживать интерес  и поощрять начало 
совместного взаимодействия. Хорошим началом по сплочению коллек-
тива служат игры средней и малой подвижности, где дети учатся играть 
по правилам, появляется стремление играть не хаотично, а по предло-
женному сценарию. Это и музыкальные игры, и танцевальные, и ритми-
ческие. 

Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие 
навыки поведения в группе и на улице, приобретенные ребенком в этот 
период, должны стать «культурными», то есть превратиться в высшие 
психологические функции и стать фундаментом для развития новых 
форм поведения, правил и норм. 

У дошкольников старшего возраста преобладает внеситуативно-
деловое общение со сверстниками. Сверстник уже интересен как собе-
седник, партнер по деятельности. При общении ребенок обращает  
внимание на нравственные качества и черты характера сверстников, 
совершенствуется эмоционально-личностная сфера. Формируются дли-
тельные игровые объединения, совершенствуется умение согласовывать 
свое поведение в соответствии с ролью. Ребенок лучше разбирается 
в мире человеческих эмоций, уровень саморегуляции эмоциональных 
реакций,  волевой сферы совершенствуется. Преобладают ровные  
оптимистичные эмоции [3, с. 6]. 
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Педагогу необходимо создавать условия для проявления всех видов 
активности ребенка, способствовать освоению разных способов взаимо-
действия со взрослым и сверстником в игре и повседневном общении.  

В старшем возрасте необходимо больше времени уделять организа-
торским способностям детей, умению справедливо и спокойно разре-
шать споры и конфликты, считаться с мнением товарищей и коллектива. 

Игры становятся более сложными,  занятия насыщаются вербальным 
и невербальным общением. Однако ведущий тип деятельности в этом 
возрасте — игра, поэтому все занятия насыщены играми, присутствуют 
персонажи и соблюдается игровой сюжет и мотивация [4, с. 68]. В арсе-
нале любого педагога должны быть игры на сплочение детского коллек-
тива. Именно такие игры помогут ему не только самому установить по-
ложительный контакт с детьми, но и самим детям по-доброму взглянуть 
друг на друга, вызовут интерес к сверстникам, к пониманию индивиду-
альности каждого из них. 

В своей работе используем игры и занятия из программы психоло-
гических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» под редак-
цией Н. Ю. Куражевой [3, с. 35]. Благодаря таким играм дети учатся 
работать в команде, оказывать поддержку товарищам, совершенствуют-
ся умения договариваться, подчинять свои желания общим интересам, 
устанавливается более доверительный контакт между детьми.  

Детский коллектив формируется ежедневно, это кропотливая и важ-
ная работа. Ведущая роль в формировании  сплоченного и дружного 
коллектива принадлежит воспитателю. Именно воспитатель подбирает 
в соответствии с ситуацией и методы и формы  работы. Будь то беседа, 
занятие по развитию нравственных качеств, игровые упражнения и при-
емы, игры, чтение художественной литературы. Важно научить ребенка 
давать правильную оценку поступкам, ориентируясь на нравственные 
понятия.  

Большое значение имеют традиции группы, например: с радостью 
и улыбкой приходить в детский сад, вежливо, по имени обращаться 
к взрослым и сверстникам. Маленькие, но повседневные ритуалы 
и традиции играют порой ключевое значение в развитии дружеских вза-
имоотношений.  Они помогают придерживаться установленного поряд-
ка, вырабатывают устойчивые привычки поведения, препятствуют воз-
никновению конфликтных ситуаций.  

В нашей группе, начиная с младшего дошкольного возраста, тради-
ционно празднуются дни рождения каждого воспитанника. 
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Дети с нетерпением ждут этого праздника. В этот день именинник 
получает «корзинку с пожеланиями». Дети получают положительный 
эмоциональный заряд. У каждого ребенка есть возможность высказать-
ся в позитивном ключе об имениннике, отметить его самые положи-
тельные черты характера, поступки. Подводится итог достижений. 

Еще в нашей группе давно соблюдается традиционный ритуал,  
объединяющий детей и настраивающий на работу.  

Каждое утро перед началом занятий  дети становятся в круг и дер-
жась за руки пропевают: «Мы друг другу руки подаем и с улыбкой ве-
село поем: добрый день, добрый день, заниматься нам не лень». Такие 
настрои способствуют слаженной совместной работе на занятиях.  

Начиная со средней группы, в работе используем коллективную за-
рядку позитивного самовнушения, например: «Я веселый, сильный, 
смелый! Я все время занят делом. Я не хнычу, не боюсь, я с друзьями не 
дерусь. Я могу играть, скакать, на Луну могу слетать. Я не плакса, я — 
храбрец, и вообще, я — молодец!» Такая зарядка особенно подбадрива-
ет застенчивых и робких детей. 

Очень хорошо использовать и проговаривать такую коллективную 
мотивационную установку: «Все мы — дружные ребята. Мы ребята-
дошколята! Никого не обижаем, как заботиться, мы знаем! Никого 
в беде не бросим, не отнимем, а попросим. Пусть всем будет хорошо, 
будет радостно, светло!»  

Проговаривая такие психологические мотивационные установки, 
ребенок приобретает знания о правилах общения, хорошо усваивает 
нормы поведения.  

Начиная со средней группы в рамках развития нравственных пред-
ставлений, с детьми проводятся психологические тематические занятия:  
«У дружбы есть свои законы», «Где дружба прочна, там хорошо идут 
дела», где рассматриваются правила поведения у настоящих друзей. 
Девизом занятий служит такое выражение: «Любят того, кто не обидит 
никого!» Мы вместе с детьми обсуждаем, каким набором психологиче-
ских качеств должен обладать хороший друг, как стать хорошим това-
рищем.  

Удачное соединение нравственных бесед с разнообразными играми, 
этюдами, чтением художественной литературы помогает развитию эмо-
циональной и личностной сферы, приводит к формированию этических 
представлений у детей. Формируется адекватная самооценка, повыша-
ется уверенность в себе.  
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На занятиях и в свободной деятельности мы читаем сказки-
подсказки  Т. А. Шорыгиной: «Добрые сказки», «Общительные сказки» 
[2, с. 38].  На примере этих книг дети получают знания о доброте и ми-
лосердии, о человеческом участии, о вежливости и культуре общения. 
Сказки-подсказки помогают сформировать интерес дошкольников к 
социальному миру, знакомят с оптимальными формами поведения и 
развивают коммуникативные способности. В целях коррекции поведен-
ческих нарушений читаем терапевтические сказки под редакцией 
О. В. Хухлаева «Лабиринт души», «Волшебные капельки счастья» 
[5, с. 4]. 

Вместе с детьми мы обсуждаем поступки героев в программных 
произведениях художественной литературы: «Цветик-семицветик» или 
«Рассказ о неизвестном герое» и т. д. Читаем рассказы и стихи наших 
писателей для детей и о детях Н. Носова, Драгунского, А. Барто. 

К старшему дошкольному возрасту у детей формируется четкое 
представление о том, как нужно поступать с друзьями. Что позволи-
тельно, а что категорически делать нельзя. 

Благодаря проведенной работе у детей старшего дошкольного воз-
раста формируется нравственная позиция, характеризуемая тем, что 
в сознании ребенка нравственные нормы выделяются в отдельную си-
стему, которой он старается постоянно следовать при любых обстоя-
тельствах жизни, иными словами развивается эмоциональный интел-
лект. 

В старшей и подготовительной группе детского сада очень успешно 
осуществляется долгосрочный проект: «Искорку дружбы вместе заж-
жем, о дружбе расскажем, о дружбе споем».  Дети знают много посло-
виц и поговорок о дружбе, о доброте, такие как: «Человек без друзей, 
что дерево без корней», «Нет друга — ищи, а нашел — береги!», 
«Большая заслуга — выручить в беде друга», «Настоящую дружбу 
и топором не разрубишь», «Дерево держится корнями, а человек — дру-
зьями» и т. д. Дети свободно и с  удовольствием рассказывают и делятся 
примерами из жизни.  

Родители детей группы — это непосредственные участники нашего 
образовательного процесса. Они прислушиваются и выполняют реко-
мендации педагога по закреплению пройденного материала. Посещают 
библиотеки вместе с детьми, читают и обсуждают книги по соответ-
ствующей тематике. Просматривают совместно со своими детьми 
фильмы для семейного просмотра. 

В рамках этой формы работы родителей ориентируем на создание 
условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, 
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умений и навыков, полученных детьми на занятиях и реализации их 
в повседневной жизни. 

В результате каждодневной, интересной, познавательной работы, 
проводимой с детьми, у старших дошкольников наблюдается более  
высокий этап развития детского коллектива. Дети сами создают друже-
ские объединения, регулируют свои взаимоотношения, исходя из полу-
ченного опыта, оценивают свое поведение и поступки сверстников. Ре-
бенок осознает себя как часть общего коллектива. Дети проигрывают 
ситуации, которые встречаются в социуме. Они подготовлены, имеют 
запас знаний по нравственным установкам и имеют варианты выхода из 
конфликтных ситуаций. Опираясь на нравственные представления,  
обладают оптимальными формами поведения в социуме.  

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте на достаточно вы-
соком уровне находится культура общения между сверстниками.  Дети 
научились уважать не только свои интересы, но и интересы членов кол-
лектива, развиты хорошие умения договариваться между собой, дети 
обучены путям выхода из конфликта, самостоятельно, коллективно 
планируют совместную деятельность. Дети взаимодействую более со-
гласованно и дружно. Знание психологических аспектов и возрастных 
особенностей развития детей позволило выстроить систематическую 
занимательную работу по укреплению и сплочению детского кол-
лектива. 

Благодаря планомерной, систематической работе с детьми, начиная 
с раннего  возраста, задачи по сплочению детского коллектива решены: 
дошкольники освоили правила и нормы поведения в социуме, воспи-
танники обладают коммуникативными способностями. Создан благо-
приятный психологический климат в группе, что способствует всесто-
роннему развитию личности ребенка. 
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The article touches upon the rationality of the development of creative activity 
of preschoolers. The concept of constructive and model activity is revealed. The role 
of construction in the formation of the child's personality is explained. The necessity 
of transforming the existing subject-spatial environment for the successful organization 
of constructive and model activities is noted. The significance of the use of children's 
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technology in the organization of constructive and modeling activities through the im-
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Каждый родитель желает для ребенка успешного будущего и заду-

мывается о качествах личности, которые пригодятся ему в будущей 
взрослой жизни. Педагоги все чаще говорят о необходимости развивать 
творческую активность личности и самостоятельность у детей, благода-
ря которым человек захочет созидать, преобразовывать свою жизнь и не 
останется пассивным членом общества. Конструктивно-модельная  
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деятельность позволяет проявить в полной мере творческую активность 
ребенка. 

Конструктивно-модельная деятельность — это создание конструк-
ций и моделей из строительного материала, конструкторов, изготовле-
ние моделей из бумаги, картона, природного и бросового материала. 

«Особенностью детского конструирования является его тесная связь 
с игрой» [4, с. 19]. А. С. Макаренко подчеркивал, что игры ребенка с 
игрушками-материалами, из которых он конструирует, «ближе всего 
стоят к нормальной человеческой деятельности: из материалов человек 
создает ценности и культуру» [5, с. 15]. 

Роль конструирования в формировании личности ребенка огромна. 
Особенно большое значение данная деятельность имеет для развития 
фантазии у ребенка, становления инженерного типа мышления. «Кон-
струирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает 
почву для развития технических способностей детей, что очень важно 
для всестороннего развития личности» [4, с. 12].  Биографии многих 
выдающихся техников-изобретателей показывают, что способности эти 
иногда проявляются еще в дошкольном возрасте. Дети становятся отра-
жением современности, но всегда хотят заглянуть в будущее. Умение 
создавать и менять мир вокруг себя необходимо и конструктору, и ар-
хитектору, и учителю, и стоматологу. 

Конструктивно-технические способности определяются способно-
стью к пониманию вопросов, касающихся техники, изготовления техни-
ческих устройств, технического изобретательства. 

Указанные умения предполагают  становление и развитие образного 
типа мышления, пространственного воображения, умения видеть  пред-
мет в целом и его части по схеме, рисунку, образу. 

Эффективным инструментом в решении отмеченной проблемы яв-
ляется применение детского технического конструирования, которое 
помогает реализовать практически все принципы, которые предъявля-
ются ФГОС в области дошкольного образования к дошкольному обра-
зованию [1, с. 10]. 

Создание макетов — прогрессивный вид организации конструктив-
но-модельной деятельности в ДОУ. Макеты-модели  имеют интегратив-
ное значение для интеллектуального развития детей. Начиная с пред-
ставления и видения желанного результата, изучения материалов, книг 
по наполняемости и изготовлению макета, подбора материала и работы 
с ним, заканчивая обыгрыванием макета и приходя к его усовершен-
ствованию. Причем радость и удовлетворенность испытывает каждый 
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участник деятельности. Макеты — это формы организации образова-
тельного пространства, способствующие развитию творческого позна-
вательного мышления, поисковой деятельности и бескорыстной позна-
вательной активности каждого ребенка, это настоящий кладезь для 
развития речи как для самых маленьких, так и для детей старшего воз-
раста [3]. В процессе макетирования происходит всестороннее развитие  
личности ребенка и его социализация в коллективе.  

Но для успешной организации конструктивно-модельной деятельно-
сти необходима насыщенная, пополняемая, моделируемая предметно-
пространственная среда. В этом случае целенаправленная деятельность 
будет стимулировать активность ребенка, что обеспечит результатив-
ность и плодотворность.  

Силами педагогического коллектива и родителей муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 31 г. Йошкар-Олы «Радуга» реализован творческий, практико-
ориентированный проект по конструктивно-модельной деятельности 
в ДОУ «От плоскости к пространству». Время реализации проекта было 
с октября 2020 года по февраль 2021 года.  

Целью проекта стало создание современной образовательной среды 
по формированию потенциальных возможностей ребенка, обеспечива-
ющей создание ситуации успеха через поиск новых подходов к органи-
зации конструктивно-модельной деятельности дошкольников. На этапах 
проекта были проведены наблюдения и мониторинг конструктивно-
модельной деятельности детей, созданы картотеки иллюстративного 
материала, прошло знакомство с разнообразием материалов для изго-
товления макета. Были организованы консультации для педагогов,  
мастер-класс для педагогов и родителей «Создание макетов с детьми 
дошкольного возраста», проводились занятия по кружку «Творим и ма-
стерим», прошла серия занятий с дошкольниками на пути к созданию 
макетов «Чудо мастера боится». Во время организации  конкурса «Го-
род мастеров» успешно прошла презентация макетов «Гостиная», 
«Пастбище», «Сказка "Репка"» и «Колобок», «Природные зоны Рос-
сии», «Космос», «Наша армия сильна», «Дача», «Конюшня», «Уютный 
домик для наших друзей», «Северный полюс», «Эпоха динозавров» 
и «Мир автомобилей». Финалом стали создание буклета «Макет —  
дорога в будущее» и фотовыставка по результатам проекта.  

В ходе проекта была доказана следующая гипотеза: системный под-
ход к организации конструктивно-модельной деятельности детей до-
школьного возраста позволит значительно повысить их уровень знаний 
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и умений, будет способствовать эффективному формированию потенци-
альных возможностей ребенка в конструктивно-модельной деятельности. 
Цель проекта была достигнута. Педагоги отметили эффективность  
использования технологии макетирования для развития личности до-
школьников. Участники проекта обучались, играя, творили, и остава-
лось желание творить снова и снова. В перспективе дальнейшее попол-
нение предметно-пространственной среды, использование макетов для 
проведения праздников, организации прогулок, появилась идея обмена 
опытом с другими дошкольными учреждениями. 
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The article reveals the pedagogical experience of the kindergarten staff in the for-
mation of prerequisites for a civic position in children in a multicultural educational en-
vironment. The content of the concept of "prerequisites of a civil position" is revealed, 
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tion is paid to an integrated approach in education, to the interaction of all participants 
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Во все времена идея гражданского воспитания занимала особое ме-

сто. Этому вопросу в своих трудах уделяли внимание выдающиеся пе-
дагоги прошлого, такие как А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский [5, 
с. 68]. Однако данная проблема не нашла должного отражения в совре-
менных работах по дошкольной педагогике. Проанализировав и изучив 
литературу, работу дошкольных учреждений Республики Марий Эл, 
нами был выявлен ряд нерешенных вопросов, связанных с гражданско-
патриотическим воспитанием и гражданско-патриотическими представ-
лениями у дошкольников. Следует отметить отсутствие систематиче-
ских исследований и работ по данному вопросу, отсутствие теоретиче-
ской базы, адаптированной к дошкольному возрасту, наглядного 
материала, учитывающего возрастные особенности детей дошкольного 
возраста [2, с. 252].  

В педагогике чаще всего используется термин «патриотизм», что 
означает преданность и любовь к своей родине, своему народу. Термин 
«гражданская позиция» активно применяется в социологических иссле-
дованиях. В нашей работе мы рассматриваем гражданскую позицию 
как условие и предпосылку формирования патриотизма у детей [1,  
с. 130–134].  

В «Толковом словаре русского языка» гражданином называется 
«лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, 
пользующееся его защитой и наделенное совокупностью прав и обязан-
ностей», а гражданским обществом — «общество свободных и равно-
правных граждан, отношения между которыми в сфере экономики 
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и культуры развиваются независимо от государственной власти» 
[3, с. 387]. В «Политологическом словаре-справочнике» гражданство 
определяется как «постоянная правовая связь личности с государством, 
проявляющаяся в их взаимных правах обязанностях», а гражданское 
общество представляет собой «совокупность экономических, культур-
ных, этнических, религиозных и прочих отношений, реализуемых без 
непосредственного контроля государственной власти» [4, с. 74]. 

Гражданская позиция рассматривается нами как интеграция элемен-
тов гражданственности: патриотизма, представления о себе как о граж-
данине своей страны; знания гражданских прав и обязанностей, межна-
циональной толерантности и уважительного отношения к людям разных 
национальностей, а также как необходимость следования принятым 
в гражданском обществе духовно-нравственным правилам и нормам. 

Конечно, в дошкольном возрасте сформировать полноценную граж-
данскую позицию еще невозможно, поэтому своей целью считаем фор-
мирование ее предпосылок. Считаем, что дошкольный возраст является 
наиболее благоприятным для этого, так как отличительной чертой ма-
леньких детей является податливость, доверчивость, склонность к под-
ражанию и огромный авторитет, которым пользуется воспитатель. Так-
же для маленького ребенка не существует понятий «свой» и «чужой», 
он открыт к любой культуре, к любым знаниям, что создает благопри-
ятные предпосылки для успешного решения данной проблемы.  

С 2018 года на базе инновационной площадки МБДОУ «Детский сад 
№ 42 «Кораблик»  реализуется проект на тему «Формирование предпо-
сылок гражданской позиции у детей дошкольного возраста в условиях 
поликультурной образовательной среды». Программа проекта состоит 
из четырех компонентов: правовой, поликультурный, патриотический, 
духовно-нравственный. Реализация идеи проекта выстроена по схеме: 
педагоги – родители – дети  и включает в себя такие формы работы, как: 
диагностические срезы, мастер-классы, педагогические советы, отчеты 
в форме круглого стола, экскурсии, открытые просмотры, семинары-
практикумы, педагогический КВН, деловые игры, выставки, конкурсы.  
В своей работе мы используем нетрадиционные формы проведения  
педагогического совета, такие как «Ярмарка идей», «Школа профессио-
нального мастерства», «Творческая гостиная». Пополнение  теоретиче-
ских и практических знаний осуществляется посредством различных 
форм методической работы, которые обеспечивают обратную связь, 
обмен мнениями, а также формируют положительное отношение между 
участниками.  
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В нашем детском саду часто проходят открытые мероприятия («Пу-
тешествие в страну Знайкаленд»,  «Один день из жизни дошколенка», 
«День Дублера»), на которых присутствуют воспитатели из других дет-
ских садов города и районов республики. В ходе этих мероприятий мы 
передаем опыт по различным направлениям инновационной деятельно-
сти, делимся теоретическими знаниями и практическим материалом.   

Традиционным стало проведение тематических дней и недель по 
формированию у детей предпосылок гражданской позиции. Так, резуль-
татом проведения недели по правовому воспитанию стало создание 
книги с наглядной информацией, адаптированной для детей дошкольно-
го возраста, где, играя, ребенок знакомится со сложными правовыми 
понятиями. Ежегодно дети средних групп проходят посвящение в до-
школята, изготовлены значки дошколенка.  

Такие задачи, как обобщение опыта педагога, передача этого опыта, 
совместная отработка методических приемов, решаются на мастер-
классах.  Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас». 
Благодаря этой форме работы в нашем детском саду изготовлены экс-
клюзивные национальные костюмы для детей, а также представлены 
куклы в национальных костюмах, дидактические игры данного направ-
ления. Данная форма работы позволяет реализовать потребность в уста-
новлении взаимопонимания между педагогами и родителями, что  
позволяет обмениваться эмоциями, знаниями, опытом. Организован 
мастер-класс по изготовлению герба семьи. Совместная деятель-
ность оказывает на детей особое влияние. Это и воспитание патриоти-
ческих чувств, и проявление фантазии, и радость от того, что они участ-
вуют в чем-то очень важном наравне со взрослыми. Результатом 
мастер-класса стал герб из соленого теста.  Дети наблюдали за тем, как 
в руках родителей кусок теста  превращался в их семейную реликвию. 
Задача детей была оформить, украсить сделанный родителями герб.  

Во всех группах нашего детского сада проходил смотр-конкурс 
«Уголок краеведения», целью которого стало создание условий для 
приобщения детей  и педагогов   к  изучению истории родного города, 
края. Все педагоги подошли к конкурсу творчески — разработаны кар-
тотеки дидактических игр, творческие альбомы «Моя Родина», автор-
ские игры: «Старая и новая Йошкар-Ола», «Времена года в городе», 
авторская карта-трансформер (путешествие по городу). Дети с удоволь-
ствием занимаются в этом уголке, рассматривают, играют и читают о 
родном городе. 

Еще один смотр-конкурс проведен среди воспитателей: изготовле-
ние  игр по гражданскому и нравственно-патриотическому воспитанию 
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с помощью кругов Луллия, которые являются средством развития речи 
и  интеллектуально-творческих способностей детей. Данная игра  рас-
ширяет представления детей о народах Поволжья, их символике, спе-
цифике национального костюма, развивает толерантность к различным 
народностям. 

Ежегодные конкурсы стихов, поделок и уголков, посвященные По-
беде в Великой Отечественной войне знакомят дошкольников с истори-
ей данного праздника, помогают прочувствовать энергию и силу вели-
кого события. В преддверии праздника, посвященного 9 мая, дети 
старших и подготовительных групп совместно с педагогами отправи-
лись на экскурсию в парк, возложили цветы к памятнику «Труженики 
тыла». Также весь коллектив дошкольного учреждения  и семьи воспи-
танников принимают участие в ежегодной акции «Бессмертный полк», 
«Окна Победы». 

В детском саду проводятся конкурсы профессионального мастер-
ства — это праздник общения, профессионального и личностного роста, 
педагогического единения, расширяющий образовательное простран-
ство. У воспитателя появляется возможность показать, что он является 
современным педагогом, потому что использует инновационные обра-
зовательные технологии, в том числе информационно-коммуникацион-
ные; обобщает и распространяет собственный педагогический опыт. 

Музеи — это особая образовательная среда, которая помогает по-
знакомить детей с историей родного города и республики, расширить 
кругозор ребенка, научить понимать и ценить искусство, позволяет при-
общиться к музейной культуре. Поэтому традиционным стало посеще-
ние музеев города совместно с родителями.  

В период прохождения Олимпийских игр во всем мире нашей твор-
ческой группой было разработано положение по проведению «Малых 
Олимпийских игр». Основными направлениями данной работы стали: 
возрождение народных игр, воспитание силы и ловкости, выносливости, 
формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите  
Родины.  

Используя различные формы методической работы по формирова-
нию предпосылок гражданской позиции у детей, мы обогащаем всех 
участников педагогического процесса (педагоги – дети – родители)  
знаниями и формируем гражданскую позицию и правовое сознание.  
Дети приобретают навыки уважительного отношения и толерантности 
к людям разных национальностей, получают представления о себе, как 
о жителе своей страны и гражданине России.  
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В жизни любого человека воображение имеет огромнейшее значе-
ние. Оно помогает находить нестандартное решение каких-либо задач 
или проблем, совершать научные открытия, придумывать что-то новое, 
познавать неизведанное, делать прогноз определенных событий и нахо-
дить большее количество вариантов решения поставленных задач.  
Воображение необходимо постоянно развивать [4]. Особенно благопри-
ятным периодом развития воображения, в частности, творческого, явля-
ется дошкольный возраст, когда в игре дети учатся замещать одни 
предметы другими, мысленно рисуют различные ситуации и разыгры-
вают их вместе со сверстниками. Большую роль в развитии творческого 
воображения у детей дошкольного возраста играет оригами. 

Оригами является древнейшим искусством складывания разнооб-
разных фигурок из бумаги. Этот вид искусства пришел к нам из Япо-
нии. В основном при складывании фигурок из бумаги используются 
схемы, что позволяет контролировать сознание при работе руками. 
У детей совершенствуется глазомер и мелкая моторика рук, движения 
пальцев становятся более точными, в результате появляется чувство 
радости от проделанной работы [3].  

Оригами развивает конструктивное и пространственное мышление, 
художественный вкус и творческое воображение, способность комби-
нировать. Также оригами является увлекательнейшим занятием. При 
работе над бумажными фигурками у ребенка совершенствуются и коор-
динируются движения пальцев и кисти рук. Складывая фигурки из бу-
маги, активизируются оба полушария головного мозга, так как прихо-
дится работать обеими руками одновременно; активно протекает 
процесс интеллектуального развития ребенка, что, в свою очередь,  
положительно влияет на развитие речи дошкольника [2]. 

Важнейшую роль этот вид искусства играет в развитии творческого 
воображения детей дошкольного возраста. В руках ребенка обычный 
бумажный квадрат оживает, превращаясь в самолет, собачку или цвето-
чек. Дети с увлечением наблюдают необычные превращения обычного 
листа бумаги, что позволяет активизировать мышление, внимание 
и воображение.  

За многолетнюю работу в детском саду мы заметили, насколько 
увлекает детей работа с бумагой, поэтому в качестве дополнительного 
образования выбрали конструирование из бумаги. Мы разработали 
и реализовали педагогический исследовательский  проект «Волшебный 
квадрат» по развитию творческих и конструктивных способностей  
детей среднего дошкольного возраста в  процессе конструирования из 
бумаги в технике оригами. 
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Цель проекта — развитие творческих и конструктивных способно-
стей детей  в процессе овладения элементарными приемами техники 
оригами как художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи данного проекта: 
1. Способствовать развитию конструктивных и творческих способ-

ностей с учетом индивидуальных  способностей детей. 
2. Знакомить детей с геометрическими формами и способами преоб-

разования геометрических фигур, развивать пространственную ориен-
тировку. 

3. Обучать различным приемам работы с бумагой.  
4. Формировать умение действовать в соответствии со словесными 

инструкциями педагога. 
5. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру 

труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 
материал, содержать в порядке рабочее место. 

6. Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять комму-
никативные способности детей.  

Были выделены три основных этапа по реализации проекта. На пер-
вом подготовительном этапе проекта  была разработана  программа до-
полнительного образования для среднего и старшего дошкольного воз-
раста «Бумажный калейдоскоп» (конструирование из бумаги в технике 
оригами), подобран наглядный, иллюстрированный материал, материа-
лы для продуктивной деятельности детей (наборы цветной бумаги,  
схемы базовых форм).  

На втором практическом этапе была организована работа кружка 
«Бумажный калейдоскоп» в средней группе детского сада (конструиро-
вание из бумаги в технике оригами). Работа в данном направлении про-
водилась поэтапно. Первоначально дети с помощью взрослого изучали 
схемы и постепенно складывали различные фигурки согласно схеме. 
При этом очень важно было сосредоточить ребенка именно на «прочте-
нии» схемы сборки, потому что перед ним предстают разнообразные 
условные знаки, показывающие правильный порядок работы над фи-
гуркой. Если ребенок неправильно «прочтет» схему сборки, то не полу-
чит ожидаемого результата. 

Далее, дети начинали работать непосредственно с бумагой.  
В рамках данного этапа подключается тактильное восприятие: кончика-
ми пальцев ребенок воспринимает плотность и качество поверхности 
бумажного листа, зрительно воспринимает цвет бумаги, осознает, 
что бумага достаточно гибкая. В итоге ребенок осознает, что у простого 
листочка немало различных свойств. Изначально нами были  
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продемонстрированы детям превращения обычного квадратного листа 
бумаги в другие геометрические фигуры. Детям очень понравились та-
кие превращения квадратика, и они начали сами повторять: сгибали и 
разгибали листы бумаги, удивлялись и радовались тому, что у них по-
лучалось. Затем мы с детьми начали складывать из бумаги простые фи-
гурки, такие как «Кошечка», «Собачка», «Самолетик», «Тюльпан». Сна-
чала дети допускали ошибки, но затем успешно справлялись со 
складыванием различных фигурок по схемам. В процессе работы с бу-
магой ребенок учится складывать различные фигурки, сначала более 
простые, затем все сложнее и сложнее. При этом он учится видеть 
в сложенной фигурке очертания зверей и птиц, растений или просто 
каких-либо предметов. Закрепление знаний осуществлялось через ди-
дактические игры, такие как «Кубики Никитина», «Сложи квадрат», 
«Квадрат – треугольник»,  «Составь узор».  

Оригами позволяет воспитывать творчески развитых, инициативных 
детей, готовых к саморазвитию, самостоятельности, развивает у детей  
творческие и конструктивные способности  в процессе овладения  
элементарными приемами техники оригами. 

На третьем заключительном этапе работы над  проектом была орга-
низована выставка поделок,  созданы коллективные творческие работы, 
оформлено портфолио детских работ. Проведена диагностика результа-
тов реализации системы педагогической работы по развитию конструк-
тивных способностей детей среднего дошкольного возраста посред-
ством техники оригами, подготовлены альбомы лучших работ.  
Проведена выставка детских работ. Подведены результаты реализации 
проекта и кружка дополнительного образования «Бумажный калейдо-
скоп». Подготовлена презентация результатов проекта.  

Не остались без внимания и педагоги детского сада, познакомив их  
с формами и методами по конструированию из бумаги в технике орига-
ми: организовали выставку методических материалов по конструирова-
нию из бумаги, пооперационных схем изготовления поделок в технике 
оригами, проведен мастер-класс «Волшебный квадрат» (техника орига-
ми с детьми дошкольного возраста), провели семинар-практикум «Изго-
товление валентинок к празднику», методико-обучающее занятие «Пу-
тешествие квадратика». Особое внимание уделялось взаимодействию 
с семьями воспитанников в реализации проекта.  Информировали роди-
телей об искусстве оригами через родительские собрания, консульта-
ции, личные беседы, выставки работ детей. Родители  проявляли  
интерес к деятельности детей в детском саду. Подготовленные реко-
мендации для родителей по темам: «Совместные занятия с детьми  
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дома», «Роль оригами в развитии мелкой моторики у ребенка», «Подел-
ки в технике оригами» позволили расширить данную работу с родите-
лями и повысить эффективность работы над проектом.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что техника ори-
гами обладает широкими возможностями во всестороннем развитии 
ребенка: формировании личностных качеств, таких как целеустремлен-
ность, самостоятельность, дисциплинированность, активность и любо-
знательность; способствует развитию коммуникативных навыков,  
расширению кругозора, психических процессов: внимания, памяти, 
мышления. Огромное значение техника оригами приобретает в развитии 
творческого воображения у детей дошкольного возраста. Работая в дан-
ной технике, ребенок постепенно приучается не просто складывать фи-
гурку из бумаги, но и придумывать для нее историю, использовать ее 
в своих играх в качестве замещающего предмета, фантазировать, созда-
вать новые оригинальные образы.   
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В статье рассматривается проблема определения перспективных подходов 
к воспитанию как общественному явлению. Анализируются воспитательные эф-
фекты современного российского образования в контексте необходимости фор-
мирования у подрастающего поколения смысла жизненных ценностей. Представ-
лены характеристики спектра возможностей детей за счет развивающейся 
системы дополнительного образования. Отмечено, что современное образование, 
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обусловленное социокультурными факторами, способствует раннему личностно- 
профессиональному развитию.  

Ключевые слова: воспитание, воспитательный потенциал, воспитательный 
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The article deals with the problem of determining promising approaches to educa-
tion as a social phenomenon. The educational effects of modern Russian education are 
analyzed in the context of the need for the younger generation to form the meaning of 
life values. The characteristics of the spectrum of children's opportunities due to the de-
veloping system of additional education are presented. It is noted that modern educa-
tion, conditioned by socio-cultural factors, promotes early personal and professional de-
velopment. 
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В условиях нарастающей неопределенности современной ситуации 

изменяется динамика всех социальных процессов, в которых ключевую 
роль играет образование человека. Сегодня образование обеспечивает 
социализацию  в цифровой среде, содействуя осмыслению окружающе-
го мира и адаптации к изменяющимся условиям социума. В этой связи 
объективно особо значимым и перспективным становится осмысление 
воспитания как стратегической и приоритетной составляющей совре-
менного образования. 

Цель исследования: выявить эффекты российского образования, 
определить основные направления воспитательной деятельности. 

Глобализация современного мира все более диктует мировому со-
обществу быть нацеленным на воспитание гуманного, нравственно чи-
стого, духовно богатого человека. Для современного российского обще-
ства важной стратегической задачей является воспитание нового 
поколения россиян. Актуальность воспитания юных граждан России 
обусловлена, на наш взгляд, необходимостью преодоления процесса 
нивелирования ценностных ориентаций, снижения воспитательного 
потенциала российского социума, недопущения роста негативных тен-
денций, нарушающих права и свободы личности. Быть человеком — вот 
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главный и единственный путь сохранения и развития цивилизации. 
И здесь главными, как ценность и смысл современного воспитания, вы-
ступают личностный рост человека, его духовное, нравственное, интел-
лектуальное самосовершенствование, креативность, ответственность.  

Закономерно, что сегодня проблема воспитания в непрерывном об-
разовании, в современных образовательных организациях разного типа 
и вида приобретает особую значимость и перспективность. Объективно 
возрастает потребность в поиске наиболее верных направлений в созда-
нии системы нового воспитания и на уровне государства, и на уровне 
общества, и на уровне образовательных организаций, и на уровне  
конкретной личности.  

Формулировка государственного заказа на воспитание ориентирова-
на на включение личности в социально значимую деятельность, направ-
ленную на развитие, успешную социализацию обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-
сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека,  
семьи, общества и государства [4].  

Согласно данному документу определены основные направления 
воспитательной деятельности, которая приобретает новое смысловое 
наполнение: формирование у обучающихся чувства патриотизма 
и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, к за-
кону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережно-
го отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-
ного народа Российской Федерации [4]. Неслучайно образовательные 
организации всех уровней образования: от дошкольной организации до 
организации высшего образования конкретизируют и усиливают воспи-
тывающую составляющую основных образовательных программ,  
конкретизируя программы воспитания и планы работы. 

Рассматривая воспитательный эффект современного российского 
образования, следует отметить, что становление системы воспитания в 
современных условиях должно учитывать интеграцию существующих 
традиций образовательных систем, старых и новых стратегий с учетом  
мировых, религиозных и национально-этнических особенностей. Со-
временное образование реально должно обладать положительным вос-
питательным эффектом, создавая новое воспитательное пространство 
для развития личности, ее самоопределения, самоорганизации и саморе-
ализации. 

Рассматривая воспитательный эффект образования, прежде всего, 
как воспитательный результативный след образования, отметим в каче-
стве итога воспитания сформированность социально значимых качеств 
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личности. Для получения воспитательного эффекта образования необ-
ходимо ряд условий, среди которых нами выделены следующие: совер-
шенствование личности и профессиональной деятельности педагога как 
воспитателя; моделирование ситуаций развития, обеспечивающих соци-
ализацию детей и молодежи в быстро меняющемся обществе; развитие 
коммуникативных навыков и эффективное взаимодействие; сотрудни-
чество и социальное партнерство коллективов, занимающихся вопроса-
ми воспитания. 

Транслируя значимость нового воспитания, необходима модель вос-
питания, включающая работу с ценностями и смыслами, системой от-
ношений человека, его социальными ожиданиями. Направленность вос-
питания на эмоционально-волевую и рефлексивную сферы позволяет 
человеку делать осознанный выбор в сложных ситуациях, проектируя 
траекторию своего развития, использовать возможности.   В этом и есть 
воспитательный эффект образования. Вот почему в новых условиях по-
иска приоритета воспитания в образовании всем специалистам системы 
образования необходимо объединиться в решении обострившихся про-
блем гражданско-правового, морально-этического, нравственно-эстети-
ческого воспитания обучающихся. 

Как отмечал К. Д. Ушинский, воспитание требует терпения, врож-
денной способности и навыка, специальных знаний [8]. 

Основным содержанием воспитания становится обеспечение про-
цесса социализации и саморазвития на основе технологий и средств пе-
дагогической помощи, поддержки и сопровождения [2]. 

Современное воспитание определяется, как приоритет современного 
образования и его обновление должно происходить за счет воспитания 
граждан правового, демократического государства, способных к созида-
тельному решению проблем в условиях цивилизованного гражданского 
общества. Этим еще раз подтверждается осознанная потребность госу-
дарства и общества в восстановлении и новом осмыслении воспита-
тельной функции образования  [5]. 

Воспитание — это долговременный процесс развития человеческой 
личности, ее сущностного развития. Педагог постоянно воспитывает 
взрослеющего человека своим общением, своим преподаванием, своей 
личностью. Л. Н. Толстой утверждал «Исправить самого себя и есть 
наилучшее средство воспитывать детей...» [7, с. 5]. 

Л. С. Выготский писал: «Мы можем по своему произволу все чело-
вечество или любую его часть сделать несчастным, невежественным 
и порочным или счастливым, мудрым и добродетельным» [1, с. 152]. 
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Расширение спектра возможностей детей за счет введения дополни-
тельных общеобразовательных, общеразвивающих программ, способ-
ствующих раннему профессиональному и личностному самоопределе-
нию, оказывает непосредственное влияние на повышение конкуренто-
способности выпускников и обеспечивает успешность их социализации 
[6]. 

Рассматривая воспитательную деятельность в условиях образова-
тельной организации, обратим внимание на то, что могут иметь место 
и другие последствия, помимо результатов. Так, например, в процессе 
участия школьников в проектной, командной работе возможно измене-
ние ролевых позиций лидеров группы или класса.  

В век цифровизации образования доступ к Интернету, информаци-
онным технологиям происходит замена реальных человеческих взаимо-
отношений, что не может не отражаться на социальном поведении де-
тей, так как наблюдается увеличение количества аутистов, не умеющих 
общаться. Именно поэтому в таких условиях и актуализируются задачи 
воспитания, связанные с поиском и реализацией эффективных моделей 
социального взаимодействия на всех уровнях современного образования. 

Главная и основная цель воспитания — формирование субъектности 
растущего человека, проектирующего свой личный жизненный маршрут.  

Воспитательные эффекты образования носят различный харак-
тер. Они могут быть как прямыми, так и обратными. Прямой эффект 
очень часто проявляется в нормативном поведении, продуктивных до-
стижениях, адекватных целевым установкам воспитания. В данном  
случае эффект усиливает, дополняет результат. Обратный эффект воз-
никает в тех случаях, когда последствия педагогических действий ока-
зались прямо противоположными поставленным задачам, ради которых 
они и ставились. Например, чтобы оказать влияние на подростка, 
склонного к социально опасному поведению, ему постоянно приводят 
в пример успешных одноклассников, в качестве эффекта очень часто 
получают обратную, агрессивную реакцию. 

И. Д. Демакова вводит критерий событийности, обозначая, что клю-
чевым критерием эффективности воспитательной деятельности является 
личностный рост каждого ребенка, позитивная система его отношений к 
миру, которая строится на основе его положительной самооценки [3]. 
При этом отмечается значимость позитивного ценностно-
эмоционального отклика на взаимодействие с педагогом, выступающего 
в роли наставника саморазвивающейся личности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная поли-
тика в образовательной сфере изменяет взгляд на феномен воспитания, 
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актуализируя формирование у подрастающего поколения мировоззрен-
ческих позиций, ценностей и смыслов, ориентирует на формирование 
системы осознанных знаний, самореализацию в динамически изме-
няющемся обществе.  
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Совместная	деятельность	дошкольного	учреждения	
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Семья и детский сад — два общественных института, которые стоят у исто-
ков будущего. Воспитать и вырастить здорового малыша очень сложная задача 
для детского сада и семьи. Не всегда дошкольному учреждению и родителям хва-
тает взаимопонимания, доверия, уважения и терпения, чтобы услышать и понять 
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Family and kindergarten are two public institutions that stand at the origins of the 
future. Raising and raising a healthy baby is a very difficult task for kindergarten and 
family. Preschool institutions and parents do not always have enough mutual under-
standing, trust, respect and patience to hear and understand each other. This article pre-
sents and discusses effective forms of interaction between preschool institutions and 
families. Ways of organizing cooperation with the family for the upbringing 
of physically and psychologically healthy children. 
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Все родители хотят видеть своего ребенка, физически и психически 

развитым, здоровым и сильным и большая часть прекрасно понимает, 
что для хорошего развития, роста и здоровья необходимо активное дви-
жение. Укреплять и сохранять здоровье, прививать любовь к спорту, 
закалятся, лучше всего на своем личном примере могут показать роди-
тели.  

Воспитать здорового ребенка — одна из главнейших задач семьи 
и детского сада. Хорошо, когда здоровый образ жизни является тради-
цией в семье. Но чаще всего родители большую часть времени уделяют 
вопросам материального обеспечения семьи, поэтому воспитательный 
потенциал семьи не используется родителями в полной мере. Чтобы 
вырастить здорового ребенка, взрослым необходимо выработать еди-
ную воспитательную цель. В этом профессиональную помощь могут 
оказать специалисты – педагоги детского сада. Перед педагогами стоит 
задача — создать условия для воспитания физически и психологически 
здоровых детей. Эта задача не может быть осуществлена без  
сотрудничества педагогов дошкольного учреждения и родителей.  

В нашем детском саду организуя совместную деятельность семьи 
и дошкольного учреждения, мы особое внимание уделяем поиску новых 
форм и подходов к физическому развитию детей. В соответствии с эти-
ми основными положениями, система работы с семьей включает: 

– ознакомление родителей с результатами диагностики состояния 
здоровья ребенка; 

– индивидуальные беседы помогают искать правильный подход к 
ребенку, узнавать у родителей об особенностях и увлечениях их детей, 
поддерживать с родителями дружеские уважительные отношения; 
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– проведение санитарно-просветительской работы, ознакомление 
родителей с режимом детского сада; 

– ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, про-
водимыми в детском саду с различными видами закаливания; 

– ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздорови-
тельной работы в дошкольном учреждении; 

– обучение родителей некоторым приемам и методам оздоровления 
ЛФК, дыхательной гимнастике, самомассажу; 

– изготовление педагогом вместе с родителями портфолио на каждо-
го ребенка «Мои достижения», о спортивных успехах детей; 

– организация и контроль за рациональным здоровым питанием; 
– проведение дискуссий, консультаций с психологом, медиком,  

инструктором по физическому воспитанию, инструктором по плаванию; 
– семинары-практикумы, деловые игры и тренинги с прослушива-

нием записей бесед с детьми; «открытые дни» для родителей, в эти дни 
родители свободно в течение дня посещают детский сад, присутствуют 
и помогают педагогам и специалистам на разных занятиях, в физкуль-
турном зале, бассейне на стадионе. 

Рассмотрим эффективные формы сотрудничества дошкольного 
учреждения с семьей: 

1. Одной из эффективных форм взаимодействия с семьей являются 
родительские собрания. Собрания могут проводится как общие, так 
и групповые. Вместе с родителями педагоги могут определять темы со-
брания. Собрания в дошкольном учреждении проводятся 3–4 раза в год, 
на собраниях педагоги рассказывают о задачах на новый учебный год, 
знакомят с результатами мониторинга, советуются с родителями по во-
просам физического и психического воспитания детей.  

2. Наиболее эффективной формой являются личные беседы с роди-
телями, объяснения информации о жизни и здоровье ребенка в группе.  

3. Распространенной формой работы считается подробная информа-
ция в уголке для родителей: «Правила личной гигиены», «Польза утре-
ней зарядки», «Как одеваться, в прохладную погоду»; информационные 
стенды «Растем здоровыми», информационные листки «Чистота — за-
лог здоровья», ширмы «Закаливание детей дома», газета «В здоровом 
теле — здоровый дух» и т. д. 

4. Анкетирование, тесты для родителей по выявлению у детей инте-
реса к здоровому образу жизни. 

5. Совместный просмотр видеофильмов, видеороликов с участием 
детей на стадионе, в бассейне и физкультурных занятиях.  
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6. Передачу личного опыта здоровой семьи  можно осуществить че-
рез выставки, конференции, разнообразные тренинги, на которых роди-
тели сами смогут  рассказать о своих проблемах и обмениваться опытом 
между собой.  

7. Выпуск стенгазет, журналов, буклетов, позволяющих освещать 
актуальные вопросы оздоровления детей. В которых предлагаются  
диагностические материалы и рекомендации для родителей. 

8. Круглые столы. Такие заседания можно провести в каждой из воз-
растных групп. Здесь же можно показать родителям открытое (или 
в записи) занятие с детьми, организовать выставку для детей и родите-
лей по интересующим их вопросам. 

9. Совместные спортивные мероприятия, проводимые с родителя-
ми: «Папа, мама, я — спортивная семья», «В здоровом теле — здоровый 
дух» и т. д. Туристические походы детей с родителями и воспитателями 
сблизят и укрепят доверительные отношения.   

10. Распространенной формой работы являются дни открытых две-
рей, они дают возможность познакомить родителей с дошкольным 
учреждением, его правилами, традициями, режимом дня. Проводятся 
дни открытых дверей, как экскурсия по детскому саду с посещением 
групп разных возрастов. Чаще всего в эти дни родителям показывают, 
как проводятся утренняя гимнастика, физкультурное занятие в спортив-
ном зале и на свежем воздухе, занятия в бассейне, как организовано  
питание, сон, закаливающие процедуры и другие режимные моменты 
в детском саду. 

11. Повышать активность детей помогают домашние задания, улуч-
шают их физическую форму, укрепляют здоровье, внедряют физкульту-
ру и любовь к здоровому образу жизни в быт. 

Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями по форми-
рованию здорового образа жизни позволяет эффективно решать задачи 
оздоровления и физического развития дошкольников. 

Итак, в основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 
лежит сотрудничество. 
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Актуальнoсть исследования заключается в том, что экологическая 

ситуация в современном мире ухудшилась. Причина тому — низкая 
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экологическая осведомленность людей, их недостаточная грамотность 
в вопросах деятельности природных систем. Чтобы остановить стреми-
тельно растущий экологический кризис, необходимо изменить экологи-
ческое поведение и мышление людей.  

Одной из главных задач детского образовательного учреждения — 
это развитие у старших дошкольников экологических представлений 
и экологической сознательности подрастающего поколения. Нельзя не 
отметить то, что в настоящее время рассматриваются эффективные ме-
тоды развития экологических представлений о разнообразии живой 
прирoды. 

Дошкольное образование является исходным звеном экологического 
воспитания, поэтому у детей дошкольного возраста возникает эмоцио-
нальное представление о природе и накапливаются идеи для разных 
стилей жизни, формируются первые основы экологического мышления 
и сознания, закладываются исходные элементы экологической культу-
ры. Все это происходит только при одном условии, если взрослые, вос-
питывающие детей, применяют экологические и культурные знания 
в своей жизни. 

Период старшего дoшкольного возраста — наиболее ценный этап 
в процессе формирования основ экологической культуры. В этом воз-
расте происходит качественный скачок, который во многом определяет 
процесс формирования экологической культуры детей. Этoт скачок от-
ражается в осознанном отношении к окружающему миру. 

Дошкольники стали выделяться из среды, преодолевая дистанцию от 
«Я — природа» до «Я и природа» в мироощущении и мировоззрении. 
Акцент сместился на формирование отношения к себе и самому интим-
ному социальному окружению: к себе, сверстникам и взрослым. 

В работах Н. Н. Кондратьева, А. Федотовой, Л. А. Бобылевой, 
С. Николаевой, Н. А. Рыжовой и других доказано, что дети от 5 до 7 лет 
могут получить экологические знания о растениях, животных и челове-
ке как живом, а также о природе, различных ценностях, улучшающих 
здоровье, познавательных, нравственных, эстетических, практических; 
природа — среда обитания человека [2]. 

Oсновные задачи экологического просвещения в дошкольных обра-
зовательных учреждениях: 

– научить детей видеть красоту и неповторимость мира; 
– сформировать систему экологических знаний и взглядов на законы 

природы; 
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– обучать любви к природе: то, что люди получают от природы, 
нужно бережно использовать и расплачиваться (например, вода и энер-
гия в повседневной жизни); 

– развивать эстетические чувства, связанные с природой. 
В современном мире дошкольные образовательные учреждения ра-

ботают в соответствии с новыми федеральными государственными об-
разовательными стандартами (ФГОС) и учитывают современные  
тенденции, в том числе тенденции, связанные с современными инфор-
мационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) и использованием 
нового оборудования. 

Данную проблему отмечали такие ученые, как Г. Г. Брусницына, 
Н. Я. Виленкин, В. Глушков, Л. А. Жукова, В. А. Извозчиков, Г. Код-
жаспирова, И. В. Роберт и другие. Они внесли вклад в проблему исполь-
зования интерактивных инструментов в процессе обучения.  

На базе МДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка»  комбинированного ти-
па пpoведено исследование с целью выявления начального уровня раз-
вития экологических представлений у детей старшего дошкольного воз-
раста. В исследовании приняли участие дети 5–6 лет из старших групп 
«Кораблик» и «Винни-Пух», их общее количество составило 36 человек. 

В процессе исследования использовались следующие методики: 
О. А. Соломенниковой «Растительный мир», А. Г. Карповой «Удиви-
тельная прогулка», Т. В. Хабарова, Н. В. Шафигуллина «Кто, где жи-
вет?» [3; 4]. 

По результатам первого этапа установлено, что 13 % детей в группе 
«Винни-Пух» и 39 % детей в группе «Кораблик» имели низкий уровень 
развития экологических представлений. Многим детям необходимо по-
шагово объяснить условия выполнения задания, продемонстрировать 
использование всего раздаточного материала, потребуется помощь 
взрослого.  

Дети, показавшие средний уровень, не испытывают особых трудно-
стей в решении стоящих перед ними задач. Задав вoпросы или подсказ-
ки, они проявили инициативy и продолжали выполнeние своeго зада-
ния. 

Испытуемые с высоким уровнем развития экологических представ-
лений проявили напористость и настойчивость в достижении результа-
та, приносящего им удовлетворение, радость и гордость за свои дости-
жения. 

Данные трех методик позволяют сделать вывод o необходимости 
проведeния формирующей работы по повышению уровня развития  
экологических представлений детей посредством интерактивной доcки. 
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Использование интерактивной доски в воспитании и обучении 
в детских садах развивает психологические процессы учащихся и соз-
дает благоприятный эмоциональный фон [5]. 

Концепция работы с детьми старшей группы осуществлялась в тече-
ние двух месяцев с помощью интерактивной доски. Максимальная про-
должительность каждого занятия — 25 минут, а время взаимодействия 
с интерактивной доской — 15 минут. 

Pабота включала серию непрерывных занятий, а именно разви-
вающие игры. На этом этапе мы разработали программу по развитию 
экологических представлений для дошкольников и провели несколько 
обучающих игр c применением интерактивной доски: использовались 
картинки с изображениями птиц, животных и растений, звуковое  
сопровождение. 

После проведения формирующего этапа экспериментa нами был 
проведен контрольный этап исследования для определения динамики 
экологических представлений.  

В экспериментальной группе, в которой проводилось мероприятия, 
направленные на развитие экологических представлений, произошли 
следующие изменения. По методике Н. В. Шафигуллиной и Т. В. Хаба-
ровой «Кто, где живет?» в данной группе наблюдается положительная 
динамика: показатели изменились, низкий уровень снизился с 17 до 3 %, 
а высокий уровень увеличился с 20 до 40 %. По методике О. А. Соло-
менниковой и С. Николаевой «Мир растений» низкий уровень группы 
снизился с 22 до 6 %, а высокий уровень поднялся с 38 до 64 %. В тре-
тьей методике «Удивительная прогулка» А. Г. Карповой отметим, что 
показатели существенно изменились — низкий уровень экологического 
восприятия снизился с 31 до 2 %, а высокий уровень поднялся с 22 до 
38 %. 

В современном мире по внедрению ИКТ-технoлогий интерактивная 
доска является важным инструментом в работе с детьми стapшегo до-
школьного возраста. Проведенное исследование позволило сделать вы-
вод о том, что при целенаправленном использовании интерактивнoй 
доски в процессе обучения повышается уровень сформированности эко-
логических представлений дошкольников. 
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На современном этапе развития общества воспитание духовно  
богатой личности, способной ценить, сохранять и творчески усваивать 
ценности культуры является одной из главных задач. 

Понятие «музыкальная культура» образуется с использованием та-
ких терминов как  «музыка» и «культура». В связи с этим для выявле-
ния сущности музыкальной культуры необходимо, прежде всего,  
уяснить содержание данных понятий [1]. 

Музыкальная культура — это система, которая включает такие ком-
поненты, как: умение ориентироваться в жанрах; знания, умения 
и навыки в области музыки; музыкальный вкус; эмоциональный отклик 
на произведения; музыкально-эстетическое сознание, которое  включает 
в себя потребность  в  музыке [2]. 

Важным компонентом любого дидактического процесса является 
содержание образования, которое включает в себя знания, умения, 
навыки, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценност-
ных отношений к окружающему миру [5]. 

Являясь одной из важнейших задач музыкального обучения и воспи-
тания, формирование музыкальной культуры будущих педагогов ДОО 
может осуществляться различными способами, к ним относятся: освое-
ние музыкальной грамоты; участие в различных видах музыкальной 
деятельности (восприятие музыки, пение, музыкально-ритмические 
движения, игра на музыкальных инструментах, импровизация); влияние 
в целом предметно-пространственной среды университета, внеучебная 
музыкально-эстетическая работа университета. Большое значение имеет 
обучение в организациях дополнительного музыкального образования, а 
также общение с друзьями, родителями, учителями, представителями 
культурной интеллигенции [4]. 

Интерактивное обучение — это диалоговое обучение, основанное на 
взаимодействии. При использовании интерактивной стратегии препода-
ватель регулирует учебно-воспитательный процесс и занимается его 
общей организацией [3]. 

На основе теоретического анализа проблемы было организованно 
экспериментальное исследование музыкальной культуры будущих пе-
дагогов ДОО, цель которого — изучение характерных особенностей 
формирования музыкальной культуры будущих педагогов ДОО в усло-
виях музыкально-педагогического клуба. 

Наше исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» Педагогический институт Психолого-
педагогический факультет Кафедра дошкольной и социальной  
педагогики Направление: 44.03.02 Психолого-педагогическое образова-
ние Профиль: Психология и педагогика дошкольного образования. 
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В исследовании приняли участие студенты 2-го и 3-го курса в коли-
честве 31 человека. 

Исследование проводилось в 3 этапа: 
1 этап — констатирующий (сентябрь 2020 г. – октябрь 2020 г.) — 

определение исходных данных для дальнейшего исследования. Опреде-
ление начального уровня музыкальной культуры студентов.  

2 этап — формирующий  (ноябрь 2020 г. – февраль 2021 г.) — вве-
дение в педагогический процесс спецкурса для будущих педагогов ДОО 
«Музыкальная культура». 

3 этап — контрольный  (март 2021 г. – май 2021 г.) — определение 
уровня знаний, умений и навыков будущих педагогов ДОО по результа-
там обучающего эксперимента. 

Критериями музыкальной культуры принято считать: музыкальный 
опыт, музыкальную грамотность, музыкальные предпочтения. 

При анализе данных диагностики мы выявили, что в эксперимен-
тальной группе у 50 % был выявлен низкий уровень музыкального опы-
та, у 36 % — средний уровень и у 14 % студентов — высокий. У 50 %  
был выявлен средний уровень музыкальных предпочтений, у 29 % — 
низкий уровень и у 21 % — высокий уровень. У 57 % был выявлен низ-
кий уровень музыкальной грамоты, у 43 % — средний уровень, высокий 
уровень обнаружен не был.  

В контрольной группе у 44 %  был выявлен средний уровень музы-
кального опыта, у 37 % — низкий уровень и у 19 %  — высокий уро-
вень. У 56 % был выявлен средний уровень музыкальных предпочтений, 
у 25 %  — низкий уровень и у 19 %  — высокий уровень.  У 63 %  был 
выявлен средний уровень музыкальной грамоты, у 37 % — низкий уро-
вень, высокий уровень обнаружен не был. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что существует 
необходимость проведения работы по формированию музыкальной 
культуры будущих педагогов дошкольной образовательной организа-
ции. 

Задачи формирующего этапа: повышать и обогащать музыкальный 
опыт; развивать умения: распознавать и называть музыкальную грамо-
ту; понимать музыкальные термины и обозначения;  повышать уровень 
музыкальных предпочтений. 

Для решения третьей задачи экспериментального исследования 
мы разработали программу спецкурса «Музыкальная культура» для бу-
дущих педагогов дошкольной образовательной организации. Данная 
программа была апробирована со студентами экспериментальной  
группы. 
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На данном этапе мы провели 18 занятий с использованием интернет-
технологий. Занятия вошли в комплекс и условно разделены на 3 груп-
пы, в зависимости от темы.   

Были использованы следующие методы и приемы: показ и демон-
страция видеофайлов и аудиофайлов, объяснение темы, беседа со сту-
дентами о результатах лекции; метод наблюдения. 

Первая группы — виды музыкальных произведений; 
Вторая группа — крупные музыкальные жанры; 
Третья группа — средства музыкальной выразительности. 
После завершения формирующего этапа исследования было  

проведено контрольное обследование студентов экспериментальной 
и контрольной групп. 

Представим в таблице сравнительные результаты уровней развития 
музыкальной культуры будущих педагогов ДОО по трем методикам 
в контрольной группе и экспериментальной группе на констатирующем 
и контрольном этапах исследования. 

Сводная таблица уровней развития музыкальной культуры  
экспериментальной и контрольной групп по трем методикам  
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (%) 

Уровень развития музыкальной культуры Высокий Средний Низкий 

Методика 
«Встреча 
с музыкой» 

Констатирующий 
этап 

КГ 19 44 37 

ЭГ 14 36 50 

Контрольный 
этап 

КГ 50 43 7 

ЭГ 25 50 25 

Методика 
«Музыка для 
домашней 
фонотеки» 

Констатирующий 
этап 

КГ 19 56 25 

ЭГ 21 50 29 

Контрольный 
этап 

КГ 31 50 19 

ЭГ 57 36 7 

Методика 
«Музыкальная 

грамота» 

Констатирующий 
этап 

КГ 0 63 37 

ЭГ 0 43 57 

Контрольный 
этап 

КГ 19 62 19 

ЭГ 64 29 7 

 
Таким образом, уровни развития музыкальной культуры экспери-

ментальной группы выше, чем у студентов контрольной группы. Это 
говорит о динамике развития и оценке эффективности использования 
интернет-технологий. 
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На современном этапе в свете ФГОС  одна из актуальных задач до-
школьного образования — формирование познавательных интересов 
и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности  
[5, с. 6]. 

Проблема активизации познавательной деятельности детей на всех 
этапах развития образования является одной из актуальных, потому как 
активность — необходимое условие умственного развития личности.  

Известно, что игра — основной вид деятельности дошкольника. Она 
является естественным состоянием, потребностью детского организма, 
средством общения и совместной деятельности детей. Игра создает тот 
положительный эмоциональный фон, на котором все психические про-
цессы протекают наиболее активно [1, с. 13]. Дидактическая игра 
наиболее удобная форма организации деятельности (игровая форма 
проведения учебных занятий); метод и прием руководства детской иг-
рой (например, метод введения новых знаний, прием загадывания и от-
гадывания); вид деятельности (словесная, настольно-печатная, предмет-
ная), а также средство (например, нравственного воспитания, развития 
сенсорных и интеллектуальных способностей).  

Д. В. Менджерицкая  считает, что следует видеть цель дидактиче-
ской игры не только в закреплении полученных на занятиях знаний, но 
и в овладении детьми навыками умственной работы, развитии самосто-
ятельности мышления. 

Содержание дидактических игр — это всегда осуществление какой-
либо интеллектуальной задачи. С помощью дидактических игр воспита-
тель приучает детей самостоятельно мыслить, использовать полученные 
знания в различных условиях в соответствии с поставленной задачей.  
Многие дидактические игры ставят перед детьми задачу рационально 
использовать имеющиеся знания в мыслительных операциях: находить 
характерные признаки в предметах и явлениях окружающего мира; 
сравнивать, группировать, классифицировать предметы по определен-
ным признакам, делать правильные выводы, обобщения. Активность 
детского мышления является главной предпосылкой сознательного от-
ношения к приобретению твердых, глубоких знаний, установления ра-
зумных отношений в коллективе.  

Дидактические игры развивают сенсорные способности детей. Про-
цессы ощущения и восприятия лежат в основе познания ребенком 
окружающей среды. Развивают речь детей: пополняется и активизиру-
ется словарь, формируется правильное звукопроизношение, развивается 
связная речь, умение правильно выражать свои мысли, способность ар-
гументировать свои утверждения, доводы.  В процессе дидактических 
игр обогащается социальный опыт детей [1, с. 7]. Таким образом, 
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в процессе дидактических игр можно решать общие задачи познава-
тельного развития: развитие восприятия, памяти, мышления, произ-
вольного внимания, речи [3, c. 5].  

С целью интеллектуального развития мы предлагаем детям дидакти-
ческие игры и пособия известного бельгийского математика, учителя 
начальной школы Джорджа Кюизенера — «Палочки Кюизенера», «Ло-
гические блоки» венгерского педагога, математика, профессора Золтана 
Дьенеша, игры Б. П. Никитина и пр.  

Они направлены на решение задач: знакомство с понятиями (цвет, 
форма, величина, со свойствами геометрических фигур); знакомство 
с последовательностью чисел натурального ряда, с составом числа; 
умение делить целое на части и измерять объекты; формирование пред-
ставлений о математических понятиях (алгоритм, кодирование и деко-
дирование информации); развитие представлений о множестве и опера-
ций над ним (сравнение, классификация); развитие пространственных 
представлений, способности к моделированию и конструированию; раз-
витие познавательных процессов (логическое мышление, восприятие, 
внимание, память, воображение, речь); развитие мелкой моторики рук и 
глазомера; воспитание самостоятельности, инициативы, настойчивости 
в достижении цели  [4, с. 12]. 

Игры можно предъявлять в следующей последовательности:  изуче-
ние цвета, формы, величины, свойства предметов, конструирование 
и моделирование, сравнение, классификация и обобщение, работа с кар-
точками, выполнение логических заданий и построение алгоритмов. 

После того как дети освоят простейшие логические операции, мож-
но переходить к более сложным задачам: поиск фигур по 3–4 свойствам, 
введение отрицательного свойства, введение карточек со схемами, ри-
сование по образцу и на свободную тему, работа с множествами, 
усложнение алгоритмов. 

Любая дидактическая игра имеет определенную структуру, которая 
включает в себя  обучающую и игровую задачи, игровое действие, иг-
ровые правила. Структура игры усложняется по мере развития у детей 
психических качеств: воли, памяти, мышления, произвольного внима-
ния и др. [3, с. 19]. 

Организация дидактических игр педагогом осуществляется в трех    
основных направлениях: подготовка к проведению игры, ее проведение, 
анализ. Воспитатель должен своевременно планировать игру, подгото-
виться к ней. В подготовку к проведению дидактической игры входит: 
отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения; установ-
ление соответствия отобранной игры программным требованиям и воз-
расту детей; определение наиболее удобного времени, выбор места для 
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игры; определение количества игроков; подготовка необходимого ди-
дактического материала; подготовка к игре самого воспитателя и детей.  

Проведение дидактических игр включает:  ознакомление детей с со-
держанием игры с дидактическим материалом; объяснение хода и пра-
вил игры; показ игровых действий; определение роли педагога в игре; 
подведение итогов игры.  

Анализ проведенной игры направлен на выявление приемов ее под-
готовки и проведения, какие приемы оказались эффективными в дости-
жении поставленной цели, что не сработало и почему [1, с. 22]. 

Прежде чем начать игру, необходимо вызвать у детей интерес к ней, 
желание играть. Это достигается различными методами и приемами: 
использование загадок, сюрпризных моментов, напоминание об игре, 
в которую играли раньше, создание проблемной ситуации. На протяже-
нии всей игры поддерживать у детей игровое настроение, подбадривать 
застенчивых, поощрять детей. Сюда же относятся объяснение, вопросы, 
наблюдение и другие методы и приемы. 

Основные дидактические принципы проведения игр и занятий: пла-
номерность проведения, вариативность, эмоциональность, наглядность 
в сочетании со словом, учет возрастных и индивидуальных особенно-
стей, демократичность и гуманизм. 

Для развития устойчивого познавательного интереса необходимо со-
здать педагогические условия. 

Создание развивающей среды, которая стимулирует практическую, 
игровую и познавательную деятельность ребенка. 

Обеспечение психологического комфорта.  
Вовлеченность педагога в процесс игры с функцией усложнения ее 

правил и своевременной корректировкой содержания игр в зависимости 
от особенностей интеллектуального развития ребенка. 

Взаимодействие с родителями обеспечивается через следующие 
формы работы: дни открытых дверей, семинар-практикум, мастер-
классы, консультации, беседы, размещение информации на стендах. 

Исходя из опыта работы, рекомендуем основные усилия педагога 
и родителей направлять на то, чтобы воспитывать у детей потребность 
испытывать интерес к  процессу познания, к преодолению трудностей, 
стоящих на этом пути, к самостоятельному поиску решений и достиже-
нию поставленных целей. 

Методическое обеспечение: наборы палочек Кюизенера, блоки  
Дьенеша; учебно-методический комплекс игровых материалов к логи-
ческим блокам Дьенеша и к набору палочек Кюизенера, альбомы 
для детей 2–7 лет. 
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В результате игровых занятий с палочками Кюизенера, блоками 
Дьенеша дети научатся: различать, правильно называть и сравнивать 
предметы по цвету, форме, величине; работать с множеством (сравни-
вать, классифицировать), кодировать и декодировать информацию; мо-
делировать и конструировать; следовать устным инструкциям и рабо-
тать по схемам; улучшать свои коммуникативные способности; 
разовьются их познавательные способности: умение рассуждать, делать 
выводы, системно мыслить, понимать происходящие закономерности. 

Таким образом,  дидактическая игра — это и игровой метод, и фор-
ма обучения, и самостоятельная игровая деятельность, и средство ин-
теллектуального развития детей дошкольного возраста. Игра занимает 
значительное место в жизни детей. 
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В основе взаимодействия педагогов, психологов с родителями  дей-
ствует принцип: самый эффективный способ помощи детям — оказание 
помощи их родителям [1, с. 45]. 

Повышая педагогическую компетентность родителей в вопросах 
воспитания детей, необходимо акцентировать внимание именно на игре 
как источнике разностороннего развития ребенка, на обеспечении ею 
зоны ближайшего развития дочери или сына [2, с. 122].  

Это особенно актуально в современных условиях, когда родители, 
к сожалению, игнорируют игру как воспитательный потенциал, так 
и создание условий для развития игровой деятельности ребенка [4, 
с. 132]. Поэтому мы рассказываем на родительских собраниях о значе-
нии игры в жизни ребенка, знакомим родителей с сюжетно-ролевой  
игрой  

В нашей школе  есть возможность осуществлять непрерывное обра-
зование детей с 2 лет до окончания средней  школы, то есть до 18 лет. 
Все структурные подразделения учреждения между собой осуществля-
ют преемственность, в том числе и в вопросах взаимодействии с роди-
телями детей дошкольного возраста с целью обучения их организации 
и проведению сюжетно-ролевых игр с детьми. 

Так работа, начатая в центре «Маленькое чудо», продолжается 
в детском саду. Обилие и разнообразие возможностей для совместной 
деятельности воспитателей и родителей позволяют выбрать формы,  
отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой семьи. 
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Реализация программы дошкольного воспитания предполагает во-
влечение семьи в образовательный процесс. Результатом сотрудниче-
ства с родителями становится получение представлений о работе воспи-
тателя; родители начинают испытывать больше уважения к ним; видят, 
как их ребенок общается с другими детьми; начинают больше ориен-
тироваться в особенностях детского развития. 

Родители обучаются видам деятельности,  которыми можно зани-
маться с детьми дома; знакомятся с друзьями своих детей; устанавли-
вают длительные дружеские связи с другими родителями; получают 
возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: прово-
дить больше времени с отдельными детьми; понять, как родители моти-
вируют своих детей; увидеть,  как родители помогают своим детям ре-
шать задачи; узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи 
разделяют со своими детьми; получить пользу от того, что родители 
наблюдают своих детей во взаимодействии с другими. 

В выигрыше оказываются все — и воспитатели, и родители, и дети. 
Членам семей предоставляется много различных возможностей участ-
вовать в деятельности по реализации программы. 

Воспитатели дошкольных групп используют следующие формы ра-
боты: наблюдения за играми детей или включение в эти игры на правах 
наблюдателя или игрока.  

Воспитатели на родительских собраниях в средней группе знакомят 
родителей с видами и содержанием детских игр. Родители получают 
раздаточный материал, в котором описаны виды игр детей по возрастам. 

Родителей привлекают к изготовлению атрибутов к сюжетно-
ролевым играм. Получив информацию о значении игры в жизни ребен-
ка-дошкольника, родители охотно откликаются на просьбы воспитате-
лей о пополнении игр атрибутами. Так  в средней группе родители ку-
пили 5 гюйсов, 5 бескозырок, бинокли, сшили спасательный круг 
и якорь из веревки, сделали канат и получилась игра «Моряки». Анало-
гичным образом родители оборудовали сюжетно-ролевые игры: «Апте-
ка», «Кафе», «Ателье», «ДПС», «Почта», «Библиотека», «Хозяюшка», 
«Военные». 

Работа родителей в Центре сюжетно-ролевой игры осуществляется 
в качестве ассистентов воспитателя. По предварительной договоренно-
сти с воспитателем родитель придумывает сюжет игры, приносит атри-
буты и берет на себя роль. Например в нашей группе была организована 
игра «Путешествие на самолете». Мама принесла посудку, поднос, 
надела пилотку и галстук и взяла на себя роль стюардессы. Ребята  
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построили макет самолета из модулей, распределили роли и начали  
играть. 

Родители выступают на утренних кругах по проекту «Все профессии 
важны». Дети лучше воспринимают информацию, полученную из пер-
вых уст. Так родители рассказывали о своей профессии, приносили 
настоящие строительные и медицинские инструменты, военную форму, 
погоны, противогазы. Родители готовили презентации, которые исполь-
зовались для ознакомления детей с профессиями.  

Для того чтобы познакомить детей с конкретными действиями, ор-
ганизовываем экскурсии, чтобы ребенок знал, какие действия в игре он 
должен выполнять. В некоторых случаях воспитатели рассказывают 
о ролевых действиях, но лучше, когда дети увидят реальную  работу той 
или иной профессии. Родители очень помогают нам в этом вопросе. 
Наши дети побывали в пожарной части, в парикмахерской, в музее леса, 
в театре за кулисами, в дендросаде. После экскурсий дети с большим 
интересом играют в сюжетно-ролевые игры, опираясь на увиденное. 

Участие в разработке игр для детей осуществлялось в рамках роди-
тельского собрания «Игра детей — дело серьезное». После проведения 
теоретической части собрания по игре родители собираются в подгруп-
пе, придумывают сюжетную линию игры, распределяют роли, обгова-
ривают, кто что может принести или изготовить из атрибутов и наме-
чают дату проведения игры с детьми. Это творческий процесс, 
родители, имея разный личный опыт игровой деятельности, договари-
ваются и приходят к единому мнению. 

Ежегодно в конце мая каждый педагогический коллектив школы го-
товит творческий отчет о том, каким был этот год. Средний и старший 
дошкольный возраст — это возраст игры, поэтому отчет родителей по-
священ игре детей. Как правило, это презентации или фильмы, которые 
отражают игровую деятельность детей. 

Создание координационного родительского совета при школе, в со-
став которого вошли: администрация, воспитатели и родители. На пер-
вом заседании родители разработали программу действий и решили 
создать сайт. На сайте «Игроград» размещают информацию о меропри-
ятиях, связанных с игрой детей в дошкольном учреждении.  Родители 
имеют возможность просматривать фото и видеосюжеты об игре детей, 
знакомиться с письменной информацией о видах игр, прочитать статьи 
из журналов, посвященных игровой деятельности [5, с. 85].  

Используется анкетирование родителей детей дошкольных групп. 
Воспитатели и психолог детского сада проводят анализ анкет.  

Игра является неотъемлемым элементом детской субкультуры,  
элементом системы образования детей, целенаправленно используемым 
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обществом для их воспитания, обучения и развития, подготовки к даль-
нейшей жизни. Осознание данного положения очень важно в аспекте 
взаимодействия педагогов и родителей. 
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Психолого-педагогическая поддержка и повышение компетентности 
родителей в вопросах развития и воспитания — одна из задач, которую 
решают педагоги в рамках образовательной программы. Воспитатель-
ную работу с детьми следует выстраивать в тесном взаимодействии 
с родителями, повышать их компетентность и оказывать поддержку 
в вопросах воспитания.  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
призван усилить воспитательную роль каждой образовательной органи-
зации [3, с. 3]. Согласно данному закону, каждое образовательное учре-
ждение разрабатывает свою программу воспитания. Ее цель — воспита-
ние гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федера-
ции, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в нашем детском саду стоят лич-
ностное развитие воспитанников и их приобщение к российским тради-
ционным ценностям, правилам и нормам поведения в современном рос-
сийском обществе, обеспечение взаимодействия воспитания в детском 
саду и в семье. Именно в тесном сотрудничестве дошкольного учрежде-
ния с семьей осуществляется всестороннее гармоническое развитие 
и воспитание детей. 

Несмотря на все перемены во внешнем мире, семья остается опреде-
ленной ценностью. Наблюдаются перемены в ритуально-традиционной 
стороне семьи. Если вчера: мама — хранительница очага, папа — до-
бытчик, бабушка — помогает и нянчит, дети — слушаются и подчи-
няются. Сегодня мы наблюдаем: оба родителя — кормильцы и зараба-
тывают (очень частая модель семьи), бабушки не готовы полностью 
отказаться от собственной жизни, а дети часто предоставлены сами се-
бе, живут в цифровом пространстве. В ситуации, когда семья теряет 
стабильность, но остается важной ценностью, очень важна поддержка 
семьи со стороны социальных институтов. И здесь детский сад, школа, 
учреждения дополнительного образования наряду с семьей, играют 
важную роль в воспитании ребенка [4, с. 20]. 

Сложившиеся традиции и события детского сада, особенности  
социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, взаимодей-
ствие участников образовательных отношений — нашли отражение 
в Программе воспитания ДОУ. 

Особое внимание мы уделили профессионально-родительской общ-
ности, которая включает сотрудников и взрослых членов семей воспи-
танников [5, с. 6]. И наша основная задача — объединение усилий 
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по воспитанию ребенка в семье и дома. Так как зачастую поведение ре-
бенка сильно различается дома и в детском саду, необходимо совмест-
ное обсуждение воспитывающими взрослыми перспектив совместных 
действий для оптимального и полноценного развития и воспитания  
дошкольника. 

Представленная в программе воспитания детско-взрослая общность 
является источником и механизмом воспитания [5, с. 6]. Находясь 
в общности, ребенок приобщается к таким правилам и нормам, как со-
творчество, сопереживание, взаимное уважение и взаимопонимание. 
Таким образом, эти нормы усваиваются ребенком и становятся его  
собственными. 

Родители воспитанников — непосредственные участники образова-
тельных отношений и они вправе участвовать в разработке программы 
совместно с педагогами. На родительских собраниях и изучая информа-
цию на сайте ДОУ, родители знакомились с важными изменениями по 
вопросам воспитания. На заседаниях родительского комитета рассмат-
ривались задачи объединения усилий по воспитанию детей в семье 
и детском саду. 

Максимальное участие родителей в образовательном процессе обес-
печивает педагогическую поддержку семей и повышает их компетент-
ность в вопросах развития и образования детей. Мы предоставляем  
родителям право выбора форм и содержания сотрудничества [1, с. 83]. 

Формы взаимодействия, предлагаемые родителям:  
– совместное участие в проектах, конкурсах, фестивалях; 
– взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы в ин-

тернет-мессенджерах и онлайн-консультации специалистов; 
– информирование родителей и размещение консультаций на сайте 

ДОУ по вопросам воспитания и образования детей; 
– совместные спортивные мероприятия на открытом воздухе; 
– совместное участие в родительских субботниках по благоустрой-

ству прогулочных участков. 
Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции, 
офлайн-просмотры детских мероприятий). 

В соответствии с «Примерной программой воспитания», которая 
была разработана сотрудниками Института стратегии развития образо-
вания РАО, предложенные направления воспитательной работы мы 
определили в основу процесса усвоения ребенком базовых ценностей: 
патриотическое направление воспитания, социальное, познавательное, 
физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое [5, с. 11]. 
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В соответствии с направлениями воспитательной работы нами был 
разработан Календарный план воспитательной работы, который отража-
ет мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личност-
ного развития, и определяет целевую аудиторию участников (детей, 
педагогов, родителей). Фрагмент календарного плана представлен 
в таблице. 

Календарный план воспитательной работы 

Мероприятия 

Направления 
воспита-
тельной  
работы 

Развернутое  
содержание  
работы 

Целевая  
аудитория 

Варианты 
итоговых 
мероприя-

тий 

Занятие 
«Год науки 
и техноло-
гий» —  
1–14 сентября  

Познава-
тельное  
Социальное 

Развивать у детей познава-
тельную мотивацию.  
Формировать дружеские,  
доброжелательные отно-
шения между детьми 

Педагоги  
Воспитанники 
3–7 лет 
Родители 

Проект  
«Год науки 
и техноло-
гий» 

День  
знаний —  
1 сентября  

Этико-
эстетическое

Воспитание любви к  
прекрасному, формирова-
ние культуры общения, 
поведения 

Педагоги  
Воспитанники 
3–7 лет 

Праздник — 
«День зна-
ний» 

День  
работника 
дошкольного 
образова-
ния —  
27 сентября 

Познава-
тельное  
Трудовое 

Ознакомление с доступ-
ными детям видами труда 
взрослых, воспитание 
положительного отноше-
ния к их труду 

Педагоги  
Воспитанники 
3–7 лет 
Родители 

Проект  
«Трудить-
ся — всегда 
пригодит-
ся!» 

Неделя без-
опасного  
дорожного 
движения — 
1-я неделя  
октября 

Познава-
тельное  
Физическое 
и оздорови-
тельное 

Сформировать навыки 
здорового образа  
жизни, обучение безопас-
ности жизнедеятельности 

Педагоги  
Воспитанники 
3–7 лет 
Родители 

Проект 
«Я и моя 
безопас-
ность» 

День Респуб-
лики Марий 
Эл —  
4 ноября 

Познава-
тельное  
Патриотиче-
ское 

Воспитание любви, уваже-
ния к  национальным осо-
бенностям своего народа 

Педагоги  
Воспитанники 
5–7 лет 
Родители 

Проект 
«Марий 
Эл — наш 
общий дом» 

День марий-
ской пись-
менности — 
10 декабря 

Познава-
тельное  
Патриотиче-
ское 

Формирование любви к 
родному краю, родной 
природе, родному языку, 
культурному наследию 
своего народа 

Педагоги  
Воспитанники 
5–7 лет 
Родители 

Проект 
«Путеше-
ствие по 
Марий Эл» 
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В отличие от ежедневной воспитательной работы календарный план 
включает только значимые мероприятия для детей, родителей и педаго-
гов. 

Педагоги активно используют метод проектов, где родители присо-
единяются к выполнению определенной части общего задания по теме 
проекта. Создание таких совместных проектов приводит к укреплению 
детско-родительских отношений и участию родителей дошкольников 
в воспитательно-образовательном процессе. 

Например, задача воспитательной работы в направлении трудового 
воспитания — сформировать ценностное отношение к труду, трудолю-
бие, приобщение ребенка к труду. В ходе совместной деятельности до-
школьник получает знания о необходимости постоянного труда в по-
вседневной жизни. В семье и детском саду формируется бережливость 
(беречь игрушки, одежду, труд взрослых), так как данная черта непре-
менно сопряжена с трудолюбием. Наиболее ценным здесь будет сов-
местный труд, где формируется стремление к деятельности, интерес 
к труду. В ходе проекта «Трудиться — всегда пригодится!» совместно 
с родителями и детьми воспитывается желание приносить пользу людям 
и формируются элементарные трудовые навыки. Поэтому одним из 
условий для решения задач воспитательной работы в рамках Програм-
мы воспитания становится обеспечение психолого-педагогической под-
держки и повышение компетентности родителей в вопросах воспитания 
[4, с. 68]. 

Уделяя большое внимание качеству решения воспитательных задач 
в процессе образовательной деятельности, обращаем внимание на такие 
моменты, как: 

– придерживаются ли педагоги и родители единых подходов в вос-
питании; 

– согласовывают ли воспитательные воздействия на детей с их роди-
телями; 

– стараются ли педагоги в общении друг с другом, с родителями со-
здавать для детей образцы позитивного поведения, личного примера; 

– придерживаются ли педагоги комплексного подхода в решении 
воспитательных, обучающих и развивающих задач в процессе реализа-
ции разных форм совместной деятельности [2, с. 39]. 

Итак, Программа воспитания — инструмент, который объединяет 
воспитательные усилия детского сада и воспитательный потенциал се-
мьи и помогает создать единые для дошкольной организации и семьи 
подходы к воспитанию детей. 
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Система современного дошкольного и дополнительного образования 

очень важна и актуальна. Именно в дошкольном возрасте ребенок фор-
мируется как личность, поэтому очень важно развивать ребенка, вырас-
тить и правильно его воспитать.  Заложенный  в раннем детстве поло-
жительный опыт создает прочную основу будущего развития личности 
дошкольника [4, с. 21–25]. 

Педагогу, даже самому опытному, в работе с детьми приходится ре-
шать многие проблемы, связанные с обучением и воспитанием подрас-
тающего поколения. Одна из таких проблем — проблема социально-
нравственного воспитания. Ребенок  видит, что происходит в мире, 
в семье, в обществе в целом. Он чувствует, сравнивает, размышляет, по-
своему, по-детски. Научить ребенка мыслить, анализировать, рассуж-
дать — задача каждого современного педагога. Но эту задачу нужно 
решить сообща, одному воспитателю с ней не справиться. В помощь 
воспитателю должны прийти родители воспитанников. Именно союз 
воспитателя и родителя  окажет большую поддержку в развитии ребен-
ка как личности.  Отсутствие тесного контакта взаимодействия ДОУ 
с родителями — вот следующая проблема современного дошкольного 
образования. Но, к сожалению, современные родители слишком заняты 
своими делами.  

Задача педагога — заинтересовать родителей, расположив их к сов-
местным действиям, акцентируя внимание на успехах ребенка. К таким 
формам взаимодействия ДОУ и родителей относятся коллективные ро-
дительские собрания, круглые столы, групповые и индивидуальные 
консультации, выставки, стенды. К сожалению,  современный мир утра-
тил в своем развитии семейные ценности. Жизнь взрослых членов со-
временной семьи такова, что они не могут органично включить в нее 
своих детей, не могут дать детям ежедневную разностороннюю напол-
ненность совместной деятельностью и общением [3].  

Ребенка все больше затягивает в мир цифровых технологий. Он не 
знает, чем себя занять, не умеет общаться со сверстниками, договари-
ваться, сотрудничать. Подходим к следующей проблеме — «экранная 
зависимость». Не секрет, что каждый второй ребенок в семье проводит 
свое свободное время у экранов телевизоров или компьютеров. Увлече-
ние детей экранным времяпрепровождением ни к чему хорошему 
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не приведет. Пониженная самооценка, излишняя агрессия, рассеянность 
мыслей, низкая концентрация внимания — все это и многое другое ре-
зультат такой зависимости. Избежать «экранной зависимости» поможет 
самостоятельная деятельность детей развивающего характера, которая 
включает в себя творчество, рисование, физическую культуру, музыку, 
чтение. Современным детям так не хватает коллективного общения, 
а именно общения со взрослыми, где могли бы они перенять опыт 
у взрослых, научиться чему-то новому. Одним из средств развития ком-
муникативных умений и навыков является сюжетно-ролевая игра [2, 
с. 29–30].  

В игре ребенок полностью раскрепощен, инициативен. Свободно 
выражает свои мысли, раскрывается как личность. Вот поэтому в наших 
детских садах особое внимание нужно обратить на оснащение уголков 
сюжетно-ролевых игр. К какой бы возрастной категории  не относился 
ребенок, игра была и остается ведущей деятельностью дошкольника.  

Воспитатель несет большую ответственность за детей в детском са-
ду, поэтому всестороннее развитие ребенка, его творческих способно-
стей, формирование культуры общения, его физической подтянутости 
всецело зависит от воспитателя. В этом деле на помощь педагогу при-
ходит дополнительное образование детей. Дополнительное образование 
имеет большие возможности для развития творческих способностей 
ребенка, его самоопределения [1, с. 4]. Воспитанник может выбрать  
одно из направлений дополнительного образования и получать новые 
знания, совершенствоваться.  

А главное — в условиях дополнительного образования дети могут 
развивать свой  творческий потенциал, навыки адаптации к современ-
ному обществу и получают возможность полноценной  организации 
свободного времени [5, с. 92–93]. Дополнительное образование может 
осуществляться по таким направлениям: физическое развитие; социаль-
но-личностное развитие; познавательное развитие; художественное  
развитие. 

Программы к дополнительным занятиям составляются воспитателя-
ми. Особенностью является то, что дополнительное обучение не прину-
дительное и это одно из самых значимых его достоинств. Здесь  ребенок 
занимается любимым видом деятельности, он свободен и раскован.  

На занятиях дети занимаются подгруппами. Проводятся дидактиче-
ские, подвижные игры, развлечения. Особенно интересно проходят со-
ревнования и  викторины. Ребята с удовольствием на занятиях проводят 
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различного рода опыты, эксперименты, активно участвуют в обсужде-
ниях. 

Но тем не менее дополнительное образование испытывает некото-
рые трудности в реализации. Нехватка методической и учебной литера-
туры замедляет работу дополнительного образования. Особо нужно от-
метить, что педагог тоже должен соответствовать требованиям 
современного мира: он должен быть творческой личностью, должен 
обладать высокими нравственными качествами. К этому педагог должен 
стремиться. Ведь наши воспитанники равняются на нас, получая новые 
знания, стараются повторить их в жизни. 

Проблем, как мы видим, много, но все они решаемы. Главное то, что 
дети на дополнительные занятия идут с большим удовольствием, делят-
ся своими впечатлениями, открытиями, достижениями, которые могут 
быть реализованы ребенком в современном обществе.   

Наш детский сад уделяет большое внимание дополнительному обра-
зованию детей. Занимаемся по таким направлениям, как познаватель-
ное, физическое и  речевое развитие. Родители с интересом слушают об 
успехах своего ребенка. Приходят на открытые занятия.  Наша задача, 
чтобы каждый ребенок, выпускаясь  из детского сада, имел определен-
ный  багаж  знаний и умений. Но для выполнения этих целей и задач 
программы дополнительного образования должны постоянно меняться 
и улучшаться.  Педагогам нужно создавать  новые интересные формы  
работы с детьми, повышать квалификацию, постоянно обновлять разви-
вающую среду.  
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В условиях реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов перед педагогом стоит задача — воспитание не 
только физически и психически здорового ребенка, но и развитие ак-
тивной, самостоятельной личности, умеющей нестандартно мыслить и 
обладающей коммуникативными навыками [6, с. 33]. Достижение этих 
целевых ориентиров возможно только в эмоционально-комфортных 
условиях общения. 

Известные отечественные психологи (Л. С. Выготский, А. В. Запо-
рожец, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Элько-
нин) считали общение одним из основных условий развития человека. 
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По мысли Л. С. Выготского, общение — «единица» психики: общение 
генетически предшествует высшим психическим процессам [2, с. 137]. 

Развитие коммуникативных навыков позволяет позитивно взаимо-
действовать с другими людьми посредством речи. «Коммуникативные 
навыки включают: навыки понимания обращенной речи, навыки 
оформления высказываний — внешнее оформление (процесс говорения) 
и внутреннее оформление (процесс слушания)» [3, с. 22]. В общении 
они развиваются и реализуются.  

В настоящее время проблема общения детей со сверстниками 
и взрослыми стоит особенно остро. В условиях «глобализации совре-
менных информационных технологий отмечается рост детей, склонных 
к агрессивным формам поведения. Дети … менее отзывчивы к чувствам 
других, проявляют негативизм» [5, с. 49]. Недостаточное внимание 
и отсутствие проявления любви со стороны родителей приводит  
к отклонениям в поведении ребенка, задержке речевого развития. 

Существует достаточно много методов и приемов, способствующих 
налаживанию общения в детском коллективе. Все они реализуются 
в игровой деятельности. Д. Б. Эльконин пишет, что игра является шко-
лой морали, но не морали в представлении, а морали в действии. В ходе 
игры дети имеют возможность получить новые впечатления, приобре-
тают социальный опыт. Кроме того, давно доказано, что игра стимули-
рует речевое развитие. 

Развитие коммуникативных навыков наиболее актуально в до-
школьном возрасте, поскольку в результате проводимой работы созда-
ются предпосылки успешного обучения в школе, а значит, успешной 
социализации в дальнейшем. 

В связи с этим была определена цель нашей работы: развитие по-
требности ребенка общаться. В соответствии с целью обозначили зада-
чи: развитие эмпатии, развитие связной речи, развитие эмоциональной 
выразительности речи. 

Использование в работе с детьми дошкольного возраста «…игры на 
сюжеты художественных произведений имеют свою ценность — они 
воспитывают положительные черты личности, разнообразят детскую 
игру, формируют фантазию, влияют на словарь и выразительность речи 
ребенка» [1, с. 140]. 

Начиная работу по развитию коммуникативных навыков, учитывали 
возрастные особенности детей.  

Развитие речи и эмоциональной отзывчивости с детьми II группы 
раннего дошкольного возраста следует начинать с чтения сказок  
и заучивания потешек. На основе потешек целесообразно внедрять 
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пальчиковые игры и речевые звукоподражательные игры для стимули-
рования речевой активности и развития звуковой культуры речи. Для 
того чтобы сказка «жила» после прочтения, использовали театр карти-
нок.  Такой вид театра наиболее близок и понятен маленьким детям, 
когда на сцене они видят знакомые игрушки или картинки, которые  
обретают способность говорить и двигаться.  

С детьми младшей группы дошкольного возраста использовали ку-
кольный театр, который устраивает педагог. Чтобы кукла ожила, нужно 
надеть ее на руку и выполнить различные движения (пусть она похло-
пает ручками, потрет ручкой лицо). Когда кукла «говорит», нужно дер-
жать ее таким образом, чтобы она заслонила головой шевелящиеся губы 
кукловода. 

Для успешной театрализованной деятельности нужно помочь ребен-
ку понять сюжет сказки и прочувствовать поступки персонажей. Поэто-
му «необходимо создать такие игровые условия, в которых дети и пер-
сонажи как бы сблизятся, войдут в контакт друг с другом» [8, с. 47]: 
эмоциональная атмосфера перед чтением сказки, создание «уголка сказ-
ки», проявление эмоционального отношения взрослого к читаемому.  

Иногда дети, а особенно младшие дошкольники, не различают такие 
простые эмоции, как радость и горе. В таких случаях педагогу следует 
подчеркивать собственную мимику и предлагать разыгрывание этюдов, 
отражающих различные эмоциональные состояния [7, с. 23]. Наиболее 
эффективный прием, когда педагог, описав ситуацию, расскажет детям, 
что испытывает каждый персонаж.  

Детям средней группы будет интересно участвовать в игре-беседе 
с персонажами, которых рекомендуется подготовить заранее, до чтения 
сказки. Лучше выбирать противоположные образы персонажей (напри-
мер, лиса и заяц из сказки «Заюшкина избушка»). Очень важен «выход» 
персонажей: куклы должны поздороваться, спросить узнали ли их дети. 
Затем они интересуются у детей, кто больше понравился и почему. Пе-
дагог должен напомнить детям те моменты сюжета, где герои сказки 
являются полярными. Далее игра-беседа плавно переходит на жизнь 
группы. Положительные персонажи вспоминают хорошие поступки 
ребенка с низким уровнем эмпатии, отрицательные — наоборот. Ребе-
нок, скорее всего, испытает чувство неловкости, а возможно и стыда. 
В дальнейшем, если принцип такой игры освоен детьми, можно пред-
ложить им говорить за положительных персонажей, за отрицатель-
ных — говорит только педагог. «Перевоспитывая» безнравственного 
персонажа, можно повлиять на нравственную оценку детей.  
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В старшем дошкольном возрасте дети уже сами могут «играть в по-
становку» [4, с. 120] спектакля, поэтому целесообразно в совместной 
деятельности педагога и детей использовать детский кукольный театр. 
Декорации можно делать простыми, главное — отбор сцен, нравствен-
ных ситуаций и эмоциональное отношение к происходящему. Не нужно 
давать детям заранее учить текст. Спектакль можно проигрывать не-
сколько раз, с участием других «актеров», и постепенно дети запомнят 
текст. В ходе взаимодействия с полярными по нравственному содержа-
нию персонажами педагог выражает свое отношение к отдельным  
сценам и ролевой игре, и таким образом оказывает влияние на чувства 
детей.  

Для более глубокого осмысления содержания сказки необходимо 
проводить беседы о прочитанном, в ходе которых побуждать детей 
к самостоятельным высказываниям. Для этого можно использовать раз-
личные приемы: вести беседу сразу по двум произведениям для сравни-
тельной оценки поступков героев; предложить детям другую развязку 
сказки и обсудить какой поступок был правильным. Главное — не спе-
шить с выводом: не перебивать, а постараться понять точку зрения  
ребенка.  

Зрителям можно поручить роли других героев, например, Золушки, 
Иван-царевича. Педагог подсказывает ролевое поведение персонажа, но 
не стоит настаивать на соблюдении характерных особенностей. Важно 
стимулировать развитие активности, вызвать у ребенка потребность 
изменить мир к лучшему. Такой прием усиливает эмоциональный  
отклик зрителей.  

Сказка для ребенка является «особой формой действительности» [7, 
с. 53], в которой эмоции и чувства человека реальны.  Лучше всего она 
реализуется в игре-драматизации, поскольку сочетает в себе восприятие 
произведения и ролевую игру. Задача педагога создавать и поддержи-
вать условия, необходимые для появления и развития такой игры: нали-
чие в сказке полярных персонажей и нравственно направленных ситуа-
ций; артисты и зрители должны взаимодействовать, поскольку игра-
драматизация — это не детский спектакль, а по сути сюжетно-ролевая 
игра; если в ходе игры ребенок отказывается от роли, то его можно за-
менить другим, из числа зрителей; костюмы и декорации могут быть 
простыми, но выразительными. Важно учитывать распределение ролей: 
«положительного» героя лучше всего поручить ребенку с низким уров-
нем развития эмоций, а «отрицательного» — напротив. Случается так, 
что ребенок с удовольствием играет роль отрицательного персонажа,  
в таком случае педагог должен косвенно, например, используя другой 
персонаж, указать на жестокие поступки героя.  
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Игра-драматизация обладает преимуществом перед другими играми 
по воспитанию нравственных чувств у детей. Дети, конечно, могут из-
менить сюжетную линию, но в этой игре они прекрасно реализуют все 
то хорошее, что вынесли из чтения сказки и кукольного спектакля, 
а именно отзывчивость.  Для лучшего осмысления моральной нормы 
можно применить прием «нравственной лесенки», когда картинки пер-
сонажей располагают по степени возрастания от отрицательного к по-
ложительному, а детям задается вопрос «на кого они похожи в данное 
время и на кого хотят быть похожими в будущем?». В старшем  
дошкольном возрасте дети хорошо справляются с этой задачей. 

Периодически предлагая такие игры, педагог предоставляет воз-
можность детям не только связать в игре сказочную и реальную ситуа-
цию, но и обнаружить в повседневной жизни аналогичные ситуации, 
когда нужно совершить моральный выбор. 

Как правило, дети делятся с родителями впечатлениями и эмоциями, 
которые получают в ходе таких игр. Поэтому в работе с родителями 
рекомендуется фиксировать их рассказы о детях, связанные со сказкой. 
Не менее интересно мамам и папам ознакомиться с детскими рассказа-
ми о сказке, их беседами с куклами, которые записал педагог. 

Театрализованная деятельность как одна из форм игровой деятель-
ности дошкольника обладает большим образовательным потенциалом 
для развития речи, воспитания нравственных качеств, формирования 
коммуникативных навыков ребенка. Развитие этих навыков — задача не 
только воспитателей, но и семьи. Под руководством взрослых дети до-
школьного возраста овладевают речью как средством общения, необхо-
димым для адекватного взаимодействия с другими детьми. 
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This article discusses the data of pulse indicators in elective physical culture les-
sons among students of higher educational institutions. In the course of the work, two 
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Проблема формирования физической культуры студентов вузов вы-

двигает требования дальнейшего повышения качества проведения учеб-
ных занятий за счет использования инновационных методик. Физиче-
ское воспитание студентов становится неотъемлемой частью в процессе 
подготовки будущих специалистов в различных профессиях. Элективные 
дисциплины (модуля) по физической культуре являются обязательными 
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для всех обучающихся. В свою очередь, занятия по физической культу-
ре позволяют решить ряд задач, а именно: 

1. Сохранение и укрепление здоровья студентов. 
2. Улучшение психологического и физического состояния студен-

тов. 
3. Овладение студентами элементарными способами самоконтроля 

при выполнении физических упражнений, составление и поддержание 
правильного режима дня [4]. 

Не менее важной задачей, которая стоит перед преподавательским 
составом и студентами, является увеличение общей физической работо-
способности  занимающихся, которая характеризуется: наличием у сту-
дентов знаний, умений и навыков в области физической культуры 
и умение использовать их в повседневной жизни; проявлением  
аэробных и анаэробных возможностей организма занимающихся. 

В процессе занятий достигнутый уровень физической и функцио-
нальной подготовленности студентов является ядром физической и де-
ловой активности, конкурентоспособности во всех сферах человеческой 
деятельности. 

Для успешности в деятельности нужны уверенность, здоровье, про-
явление физических качеств в различных условиях деятельности.  
В связи с этим важно формировать у студентов вузов умение контроли-
ровать и анализировать показатели ЧСС в условиях деятельности, как 
основы проявления эффективности работы и состояния здоровья 
в целом. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Елабужский инсти-
тут (филиал) «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
в период с 1 марта 2020 по 31 мая 2021 года.  

В исследовании приняли участие две группы студентов 2-го курса 
факультета иностранных языков (девушки) в количестве 42 человек. 
Исследуемые не имеют отклонений в состоянии здоровья и во время 
исследования не получали дополнительную физическую нагрузку, кро-
ме занятий по физической культуре. 

Экспериментальная группа в количестве 21 человека в течение ис-
следования занимались по экспериментальной программе с применени-
ем народных игр на занятиях [3, с. 5]. Студенты контрольной группы 
в количестве 21 человека в течение исследования занимались по  
обычной программе — легкая атлетика.  

В начале исследования провели анкетирование, чтобы выяснить, 
знают ли студенты способы самоконтроля при выполнении физических 
упражнений, умеют ли они дозировать объем и интенсивность физиче-
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ской нагрузки, могут ли они самостоятельно спланировать занятия с 
учетом интенсивности нагрузок.  

На рисунке 1 представлены полученные данные анкетирования двух 
исследуемых групп. 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования двух исследуемых групп (%) 

 
Цель исследования: исследование показателей ЧСС у студентов на 

элективных занятиях по физической культуре, с целью освоения и даль-
нейшего использования студентами методов самоконтроля при занятиях 
спортом, на основе контроля ЧСС. 

Цель самоконтроля — самостоятельно и регулярно наблюдать за со-
стоянием своего организма во время тренировки, дозировать объем и 
интенсивность выполнения физической нагрузки наиболее доступным и 
быстрым способом [2]. 

Одним из самых доступных методов самоконтроля является метод 
пульсометрии, который позволяет дозировать и объем, и интенсивность 
величины физической нагрузки в течение всего занятия [1]. 

Для определения показателей ЧСС в разных зонах интенсивности 
физических нагрузок важно знать ЧСС в зоне максимальной  интенсив-
ности, которая рассчитывается по формуле  

ЧССмах = 220 – возраст занимающихся. 

А зоны интенсивности, в свою очередь, будут рассчитываться как 
процентное соотношение от максимальной ЧСС. Нами использованы в 
работе пять зон интенсивности величин физических нагрузок: 

1. Умеренная — 50–59 % от ЧССмах. 
2. Средняя — 60–69 % от ЧССмах. 
3. Субмаксимальная — 70–79 % от ЧССмах. 
4. Околомаксимальная — 80–89 % от ЧССмах. 
5. Максимальная —  90–100 % от ЧССмах [4]. 
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В течение всего исследования   наблюдали и анализировали показа-
тели ЧСС у обеих испытуемых групп. На рисунке 2, 3 представлены 
полученные данные — средние показатели ЧСС контрольной и экспе-
риментальной групп. Были проанализированы данные, полученные 
в подготовительной, основной и заключительной частях занятия. 

 

 
Рис. 2. Средние показатели ЧСС контрольной группы в подготовительной,  

основной и заключительной частях занятия 
 

 
Рис. 3. Средние показатели ЧСС экспериментальной группы в подготовительной, 

основной и заключительной частях занятия 
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Из анализа полученных данных можно подвести итог, что показате-
ли частоты сердечных сокращений у обеих исследуемых групп различ-
ны, а именно в экспериментальной группе эти показатели не выше 70–
79 %.  

В ходе исследования были проанализированы средние показатели 
физической подготовленности студентов контрольной и эксперимен-
тальной групп. 

В таблице представлена сравнительная характеристика показателей 
нормативов студентов. 

Средние показатели физической подготовленности студентов  
контрольной и экспериментальной групп 

Нормативы

 

Группы  
испытуемых 

Бег 30 
метров, с 

Бег 100 
метров, с 

Бег 2000 
метров,  
м и с 

Прыжок 
в длину 
с места, 
см 

Поднимание 
туловища 

из положения 
лежа, кол-во 
раз за 1 мин 

Контрольная группа в 
начале исследования 

6,1 ± 0,82 17,6 ± 0,28 12,46 ± 2,44 164 ± 3,24 32 ± 3,566 

Контрольная группа в 
конце исследования 

5,8 ± 0,23 16,8 ± 0,32 11,48 ± 2,56 176 ± 4,06 38 ± 3,54 

Экспериментальная 
группа в начале ис-
следования 

6,3 ± 0,41 17,8 ± 0,3 12,36 ± 3,38 170 ± 4,28 26 ± 4,38 

Экспериментальная 
группа в конце ис-
следования 

5,6 ± 0,36 16,4 ± 0,26 11,42 ± 4,24 182 ± 2,52 34 ± 4,26 

 
Из полученных данных можно сделать вывод, что произошел рост 

всех показателей как в контрольной, так и в экспериментальной группе, 
разница лишь в том, что наибольший прирост показателей зафиксиро-
ван в экспериментальной группе. 

Можно подвести итоги, что, даже применяя на занятиях субмакси-
мальную зону интенсивности физической нагрузки, показатели физиче-
ской подготовленности могут вырасти намного больше, чем при ис-
пользовании околомаксимальной и максимальной зон интенсивности 
физической нагрузки. 

Итак, экспериментальная программа с применением народных игр 
на занятиях по физической культуре оказала положительное влияние на 
эмоциональное состояние студентов, способствовала росту показателей 
контрольных тестов на развитие силы, гибкости, быстроты и выносли-
вости.  
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В процессе проведенного исследования у студентов сформулирова-
ны знания и умения, навыки по изучению показателей ЧСС. Доказано, 
что реализация средств народных игр не уступает другим разделам про-
граммы. Позволяет реализовать две установки: установка на готовность 
к профессиональной деятельности (личностно ориентированный подход 
(учет уровня подготовленности, возможностей организма)); деятель-
ностный подход,  направленный на формирование установки на здоро-
вый образ жизни. Реализация средств народных игр на занятиях по фи-
зической культуре позволяет формировать продуктивную деятельность 
студентов в рамках одного учебного занятия с получением эффекта 
установки на успех в физической подготовленности.   
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В статье представлен опыт деятельности федеральной инновационной пло-
щадки «Реализация модели методической поддержки и сопровождения дистанци-
онного обучения в общеобразовательных организациях». Основными задачами 
инновационного проекта являются совершенствование механизма информацион-
но-образовательной поддержки разных групп обучающихся средствами дистан-
ционного обучения с целью обеспечения принципа доступности качественного 
образования; внедрение современных цифровых технологий в основные и допол-
нительные образовательные программы. Решение данных задач невозможно без  
развития профессиональных компетенций педагогов образовательных организа-
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ций общего и дополнительного образования, связанных с реализацией дистанци-
онных образовательных технологий.  
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information and educational support for different groups of students by means of dis-
tance learning in order to ensure the principle of the availability of quality education; in-
troduction of modern digital technologies into basic and additional educational pro-
grams. The solution of these problems is impossible without the development of 
professional competencies of teachers associated with the implementation of distance 
educational technologies. 

Keywords: distance learning, methodical support, digital technologies, professional 
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В настоящее время дистанционные образовательные технологии яв-

ляются одним из значимых педагогических средств, обеспечивающих 
реализацию таких требований к современному образованию, как до-
ступность и высокое качество образования, возможность реализации 
индивидуальных образовательных траекторий для разных категорий 
обучающихся, обеспечение формирования у них компетенций, необхо-
димых для эффективной работы в цифровом образовательном  
пространстве. 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642  «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования»  в качестве одной из приоритетных целей  развития 
образования определена доступность образования, которая обеспечива-
ется созданием и внедрением в общеобразовательных организациях 
цифровой образовательной среды, в том числе увеличением доли обще-
образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифро-
вой образовательной среды: в 2021 году — до 20 процентов 5. 
В направлении (подпрограмме) данной государственной программы 
«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприя-
тий молодежной политики» представлен федеральный проект «Кадры 
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для цифровой экономики», в соответствии с которым образовательным 
организациям, реализующим образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего и среднего профессиональ-
ного образования, должен быть предоставлен онлайн-доступ к цифро-
вым образовательным ресурсам и сервисам. В Указе Президента Рос-
сийской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» обозначены приоритетные направления развития образо-
вания до 2024 г., в том числе по внедрению новых методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих усвоение 
учащимися базовых умений и навыков; по созданию безопасной цифро-
вой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и до-
ступность образования 3. Условия реализации образовательных про-
грамм с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий определяет Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (ст. 16) 4.  

Теоретико-методические основы организации информационной сре-
ды дистанционного обучения в общеобразовательной школе рассматри-
ваются в исследованиях Е. О. Брицкой, О. Ю. Гармановой, М. В. Лапе-
нок, Е. С. Полат, И. В. Роберт [1; 2; 6; 7]. 

Однако в апреле 2020 года, когда в условиях пандемии педагоги об-
разовательных организаций были вынуждены начать работать с обуча-
ющимися дистанционно в условиях самоизоляции, большинство из них 
столкнулись с дефицитом профессиональных компетенций, связанных 
с организацией дистанционного обучения и отсутствием навыков рабо-
тать в цифровой образовательной среде. В университет обратились  
директора школ республики с просьбой оказания помощи в решении 
данных проблем с использованием электронной информационно-
образовательной среды Марийского государственного университета как 
площадки для организации дистанционного процесса обучения школь-
ников и методико-технологической поддержки учителей школ Респуб-
лики Марий Эл.  

LMS Moodle дает возможность проектировать, создавать и управ-
лять ресурсами информационно-образовательной среды, легко интегри-
руется с другими сервисами и образовательными платформами, позво-
ляет организовать дистанционное синхронное обучение учителям, 
не обладающим глубокими знаниями в области программирования 
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и администрирования баз данных, веб-сайтов. В условиях самоизоляции 
на базе МарГУ был создан Центр научно-методического сопровождения 
дистанционного обучения (https://school.marsu.ru), с которым успешно 
работали педагоги и обучающиеся старших классов семи  образователь-
ных организаций республики. Успешный опыт деятельности центра был 
положен в основу инновационного проекта «Модель методической под-
держки и сопровождения дистанционного обучения в общеобразова-
тельных организациях», который в декабре 2020 года приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1580 
от 28 декабря 2020 года получил статус федеральной инновационной 
площадки (ФИП).  

Основными задачами, на решение которых была направлена дея-
тельность ФИП, стали  развитие профессиональных компетенций педа-
гогов образовательных организаций общего и дополнительного образо-
вания, необходимых для внедрения и использования современных 
цифровых технологий в образовании, а также совершенствование меха-
низма информационно-образовательной поддержки разных групп обу-
чающихся (дети с ОВЗ, одаренные дети, обучающиеся сельских школ 
и т. д.) с целью обеспечения принципа доступности качественного обра-
зования.   

Опыт первого года деятельности площадки показал, что решение 
данных задач невозможно без совершенствования механизмов сетевого 
взаимодействия посредством интеграции ресурсов высшего, дополни-
тельного и общего образования с целью повышения качества дистанци-
онного образования, а также развития нового вида социальной активно-
сти студентов МарГУ — «цифрового волонтерства», ориентированного 
на оказание помощи педагогам и обучающимся при организации  
дистанционного обучения.  Все это нашло свое отражение в разрабо-
танной на первом этапе реализации проекта модели  организации си-
стемной методической поддержки и сопровождения дистанционного 
обучения в организациях общего и дополнительного образования.  

В рамках первого этапа проекта была разработана и реализована 
программа дополнительного профессионального образования «Методи-
ческое обеспечение дистанционного обучения на базе LMS Moodle», 
ориентированная на развитие профессиональных компетенций педаго-
гов образовательных организаций общего и дополнительного образова-
ния, необходимых для внедрения и использования современных цифро-
вых технологий и инструментов электронного обучения в образовании. 
Обучение по программе прошли 50 педагогов из 12 образовательных 
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организаций Республики Марий Эл.  В числе первых социальных парт-
неров проекта вошли ГАОУ Республики Марий Эл «Бауманский ли-
цей», МОУ «Средняя общеобазовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы», 
МОУ «Коркатовский лицей», МБОУ «Средняя общеобазовательная 
школа № 7 г. Йошкар-Олы», МОУ «Моркинская средняя общеобразова-
тельная школа № 6», МОУ «Марисолинская средняя общеобазователь-
ная школа», МОУ «Михайловская средняя общеобазовательная школа», 
МОУ «Средняя общеобазовательная школа № 1 г. Йошкар-Олы»,  
МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа № 2», МОУ 
«Лажъяльская средняя общеобазовательная школа», с которыми были 
заключены договоры о сотрудничестве, определяющие характер и ме-
ханизмы взаимодействия в рамках деятельности инновационной пло-
щадки.  

Результатом обучения по программе  стала разработка педагогами 
более пятидесяти  курсов и модулей  по общеобразовательным дисци-
плинам и дополнительным образовательным программам. 100 % слуша-
телей образовательной программы разработали свои электронные курсы 
на данной платформе,  52,2 % начали использовать их для организации 
дистанционного обучения в своей профессиональной деятельности. 
26,1 % слушателей презентовали свой опыт по созданию электронных 
образовательных ресурсов и организации дистанционного обучения на 
научно-практических мероприятиях. В частности, в  рамках XIII Все-
российской научно-практической конференции «Начальная школа:  
проблемы и перспективы, ценности и инновации» была  организована 
секция «Цифровизация начальной школы: опыт, проблемы, перспекти-
вы».  На Всероссийской научно-практической конференции «Физико-
математическое и естественнонаучное образование: наука и школа» 
(XVIII Емельяновские чтения) опыт учителей — участников проекта 
был представлен на секции «Цифровые технологии в образовании».  

В августе 2021 года была организована методическая экспертиза пя-
тидесяти электронных курсов с предоставлением экспертных заключе-
ний от представителей образовательных организаций Республики  
Марий Эл. Эксперты отметили высокий уровень разработанных педаго-
гами электронных ресурсов, оценили их образовательный и методиче-
ский потенциал для организации дистанционного обучения.  

Одним из обязательных условий эффективного управления реализа-
ции проекта является получение обратной связи от педагогов по степе-
ни удовлетворенности организацией и содержанием методического  
сопровождения. Анализ результатов опроса педагогов, обучающихся  по 
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дополнительной профессиональной образовательной программе повы-
шения квалификации «Методическое обеспечение дистанционного обу-
чения на базе LMS Moodle» позволяет утверждать, что 78,3 %  респон-
дентов полностью удовлетворены содержанием дополнительной 
образовательной программы «Методическое обеспечение дистанцион-
ного обучения на базе LMS Moodle», 21,7 %  — в целом удовлетворены. 
Полностью удовлетворены взаимодействием с преподавателями про-
граммы 82,6 %  опрошенных. Столько же респондентов полностью удо-
влетворены возможностями, которые предоставляет LMS Moodle для 
организации дистанционного обучения (82,6 %). В качестве основных  
затруднений при работе по созданию электронных курсов 73,9 % ре-
спондентов назвали недостаток времени, 26,1 % — недостаток знаний 
об инструментах LMS Moodle и возможностях их применения при орга-
низации дистанционного обучения и конструировании электронного 
курса, 17,4 % — сложность в организации интерактивного взаимодей-
ствия с обучающимися в процессе дистанционного обучения. 

Одной из значимых задач проекта являлось создание и поддержка 
движения цифрового волонтерства среди студентов МарГУ, повышение 
их конкурентноспособности на рынке труда. В марте 2021 года был со-
здан отряд «Цифровые волонтеры», в который вошли 32 студента, обу-
чающихся по педагогическим направлениям подготовки. Подготовка 
цифровых волонтеров включала проведение преподавателями МарГУ 
семинаров и мастер-классов, позволивших студентам освоить азы обра-
зовательного дата-инжиниринга, познакомиться с многообразием ин-
терактивных образовательных технологий и возможностями различных 
онлайн-инструментов, используемых при проектировании и реализации 
электронных курсов на платформе school.marsu.ru, проанализировать 
наиболее распространенные трудности, с которыми сталкивается  
учитель и ученик в процессе дистанционного обучения. За период реа-
лизации проекта 32 цифровых волонтера протестировали более 50 элек-
тронных курсов, разработанных педагогами общеобразовательных ор-
ганизаций — участниками проекта, оказана помощь педагогам в 
подборе инструментов электронного обучения для решения конкретных 
образовательных задач при проектировании курсов. Следующим шагом 
в деятельности цифровых волонтеров станет участие во внедрении 
и апробации электронных курсов, прошедших методическую эксперти-
зу в образовательных организациях республики, анализе данных обра-
зовательной деятельности с целью индивидуализации образовательных 
траекторий обучающихся. Участие в проекте позволяет студентам-
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цифровым волонтерам пройти педагогическую практику в ракурсе 
освоения таких перспективных профессий будущего, как координатор 
образовательной платформы, тьютор, разработчик образовательных 
траекторий, онлайн-модератор. 

Таким образом, анализ результатов реализации данного этапа проек-
та показывает, что все поставленные задачи для данного этапа решены, 
показатели достигнуты. На следующем этапе реализации проекта пред-
полагается реализация электронных образовательных курсов с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий, организация 
стажировочной площадки для педагогов образовательных организаций 
по реализации дистанционных образовательных технологий, онлайн-
лекции преподавателей МарГУ по учебным предметам, групповые  
онлайн-консультации по темам ЕГЭ и ОГЭ, проведение онлайн-
олимпиад для обучающихся, создание методического комплекса  
по реализации дистанционных образовательных технологий.   
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Развитие	двигательных	способностей	старшеклассников	
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В статье рассмотрена эффективность применения дистанционной методики 
летнего полиатлона для развития двигательных способностей старшеклассников. 
Было установлено, что использование средств летнего полиатлона в дистанцион-
ной методике развития двигательных способностей старшеклассников позволит 
качественно повысить их уровень в условиях пандемии. Старшеклассники, зани-
мающиеся дистанционно упражнениями летнего полиатлона, достоверно превос-
ходили сверстников из контрольной группы, у них существенно улучшились  
показатели силы и выносливости. 
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The article considers the effectiveness of using the remote method of summer poly-
athlon for the development of motor abilities of high school students. It was found that 
the use of summer polyathlon means in the remote method of developing the motor abil-
ities of high school students will allow them to qualitatively increase their level in the 
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summer polyathlon significantly outperformed their peers from the control group, their 
strength and endurance indicators significantly improved 
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Совершенствование физического воспитания в образовательных ор-

ганизациях среднего общего образования в условиях пандемии корона-
вируса является актуальной задачей [2]. Режим самоизоляции старше-
классников приводит к снижению объема их двигательной активности, 
к ослаблению здоровья, что приводит к низкому уровню физической 
подготовленности учащихся [1; 5]. Правительство в своем постановле-
нии обязало образовательные учреждения обеспечить необходимый 
уровень двигательной активности учащихся в период пандемии [3]. 
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Полиатлон как вид спорта создан в 1992 году, в соответствии с про-
граммами «Многоборий ГТО» и детских многоборий «Старты Надежд». 
Современный летний полиатлон включает упражнения из разных видов 
спорта: легкой атлетики, плавания, гимнастики, пулевой стрельбы 
и других видов [8]. 

Объект исследования — динамика развития двигательных способно-
стей у старшеклассников в условиях пандемии. 

Предмет исследования — методика дистанционного развития двига-
тельных способностей старшеклассников средствами летнего полиатло-
на в период самоизоляции школьников. 

Цель исследования — модификация методики развития двигатель-
ных способностей обучающихся старших классов средствами летнего 
полиатлона в дистанционном режиме. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ научно-методической и специальной литературы 

по теме работы. 
2. Модифицировать разработанную методику применения летнего 

полиатлона для развития двигательных способностей в условиях само-
изоляции школьников. 

3. Дать оценку эффективности предложенной методики. 
Гипотеза исследования состоит в том, что применение средств лет-

него полиатлона в методике развития двигательных способностей в ди-
станционной форме позволит поддержать достигнутые показатели 
у учащихся старших классов. 

Этапы исследования: 
Первый этап (январь 2020 – август 2020 г.). Был проведен анализ 

отечественных и зарубежных источников в соответствии с целью и за-
дачами исследования. Теоретический анализ литературы сопровождался 
практическим поиском решений. Были систематизированы и адаптиро-
ваны методики развития необходимых спортивных качеств у старше-
классников и разработана программа педагогического эксперимента. 

Второй этап (сентябрь 2020 – май 2021 г.). Была проведена экспери-
ментальная работа по использованию в образовательном процессе 
МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» программы совершенствова-
ния физической подготовленности учащихся старшего школьного воз-
раста на дистанционных уроках физической культуры в условиях пан-
демии. 

Третий этап, аналитический (июнь 2021 – август 2021 г.), состоял 
в теоретическом и практическом анализе результатов проведенного  
эксперимента, оценке эффективности методики эксперимента. 
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База исследования: исследование проводилось на базе МБОУ «Гим-
назия № 14 г. Йошкар-Олы». Выборку составили 28 учащихся старших 
классов в возрасте 15–16 лет. В экспериментальной группе тренирова-
лись 14 учащихся, в контрольной занимались дистанционно по про-
грамме школьной физической культуры также 14 учеников, они трени-
ровались дважды в неделю. 

Экспериментальная методика развития физической подготовленно-
сти старшеклассников средствами летнего полиатлона разрабатывалась 
нами на основе изучения данных спортивной литературы, собственного 
опыта проведения тренировок по полиатлону. Основываясь на исследо-
ваниях В. Н. Платонова [4], в нашу методику были включены с учетом 
дистанционной формы проведения тренировок: 

1. Комплекс физических упражнений силовой направленности. 
2. Упражнения с гантелями. 
3. Бег по пересеченной местности, мягкому грунту, траве, в гору. 
4. Прыжки: с места, с разбега, в высоту, на месте. 
5. Метод максимальных усилий. 
6. Метод повторных усилий. 
7. Занятия на спортивном тренажере во внеурочное время в спор-

тивной секции. 
Из программы тренировок были исключены: обучение элементам 

борьбы, участие в соревнованиях. Для развития силовых качеств уча-
щихся экспериментальной группы использовался комплекс физических 
упражнений, который проводился 5 раз в неделю на дистанционных 
тренировках (табл. 1). 

Основной упор — на легкие и средние по интенсивности занятия 
в аэробном режиме, способствующие поступлению в легкие большого 
количества кислорода, разносимого кровью по организму. Дистанцион-
ная форма занятий со старшеклассниками требует от учителя физиче-
ской культуры инновационных подходов [7]. 

Развитие двигательных способностей учащихся на протяжении экс-
перимента изучалось с помощью тестирования в виде контрольных 
упражнений, что позволило получить достоверное улучшение показате-
лей по всем силовым тестам у учащихся экспериментальной группы 
(табл. 2). 

Силовая подготовленность выявлялась при выполнении статическо-
го напряжения по тесту «Вис на перекладине на согнутых руках до от-
каза». При этом учащиеся экспериментальной группы достоверно пре-
восходили учащихся контрольной группы. Темпы прироста силы 
составили в экспериментальной группе 22,1 и 2,3 % в контрольной  
соответственно. 
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Т а б л и ц а  1   

Неделя дистанционного обучения по полиатлону 

Дата, время Задание с инструкцией 
Обратная связь 
с преподава-

телем 

Понедельник 

(17.00–17.45) 

Легкая атлетика 
Разминка — 15 мин —  
(общеразвивающие упр. + растяжка) 
Кроссовый бег — 30 мин 
Стрейтчинг — 5 мин 

Личное  
сообщение в ВК, 

видеоотчет 

Вторник 

(17.30–18.15) 

Легкая атлетика 
Разминка — 15 мин 
Ускорение в гору 10  100 м — 30 мин 
Стрейтчинг — 5 мин 

Личное  
сообщение в ВК, 

видеоотчет 

Среда 

(17.00–18.30) 

Стрельба 
Имитационные упражнения по стрельбе (стойка 
с гантелями) — 30 мин 
Общая физическая подготовка — 15 мин: 

отжимания 10  10 раз; 
подтягивание 10  5 раз; 
пресс — 100 раз 

Личное  
сообщение в ВК, 

видеоотчет 

Четверг 

(17.30–18.15) 

Легкая атлетика 
Разминка — 15 мин 
Кондиционный кросс (бег с остановками и выпол-
нение упражнений для ног) — 30 мин 
Стрейтчинг — 5 мин 

Личное  
сообщение в ВК, 

видеоотчет 

Пятница 

(15.45–18.00) 

Плавание 
Разминка — 15 мин 
Общая физическая подготовка (упражнения 
для мышц туловища и ног) — 30 мин 

Личное  
сообщение в ВК, 

видеоотчет 

 

Старшеклассники экспериментальной группы в тесте «Подтягивание 
на перекладине» превзошли контрольную группу (увеличение на 18,9 % 
и на 3,4 %, соответственно. Отжимание от пола в упоре лежа улучши-
лось на 24 % в экспериментальной группе и на 2,5 % в контрольной. 

Проявились изменения силовых способностей и в увеличении коли-
чества подъемов туловища из положения лежа на спине за 30 с на 25 % 
в экспериментальной группе и на 4 % в контрольной. 

Итак, применение предложенной методики существенно улучшило 
силовую подготовленность старшеклассников 15–16 лет в условиях 
МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы». К концу эксперимента, в кон-
це учебного года, было отмечено достоверное увеличение следующих 
темпов прироста силовых возможностей в экспериментальной группе. 
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Т а б л и ц а  2   

Показатели физической подготовленности учащихся в 15–16 лет 

Показатели 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

до экспери-
мента 

после экспе-
римента 

до экспери-
мента 

после экспе-
римента 

(М ± m) (М ± m) (М ± m) (М ± m) 

Удержание 
в висе на пере-
кладине (с) 

14,7 ± 1,32 20,4 ± 1,27 13,3 ± 1,11 14,1 ± 1,23 

Подтягивание 
(кол-во раз) 

7,0 ± 1,51 12,2 ± 1,22 7,3 ± 1,37 7,8 ± ,1,17 

Сгибание – раз-
гибание рук в 
упоре лежа  
(кол-во раз) 

16,8 ± 1,6 24,2 ± 2,1 17,6 ± 1,6 18,1 ± 1,7 

Подъем тулови-
ща в сед за 30 с 
(кол-во раз) 

7,8 ± 0,6 11,1 ± 0,8 7,8 ± 0,8 8,5 ± 1,1 

Прыжок в длину 
с места (см) 

220,6 ± 8,7 241,1 ± 6,3 221,2 ± 6,2 224 ± 5,6 

Бег 1000 м (с) 334 ± 8,4 305 ± 6,8 333,6 ± 10 320 ± 9,2 

 
Показатели общей физической выносливости, которая изучалась 

с помощью бега на 1000 м, улучшились в экспериментальной группе 
всего на 6 %, в контрольной остались на том же уровне, что и в начале 
эксперимента. Гипотеза исследования, предполагавшая, что использо-
вание средств летнего полиатлона дистанционно в методике развития 
двигательных способностей позволяет качественно повысить их уро-
вень у учащихся старших классов, подтвердилась. 
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Статья посвящена проблеме развития активного словаря детей старшего до-
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дования активного словаря старших дошкольников на базе МБДОУ «Детский сад 
№ 13 г. Йошкар-Олы «Клюковка». Обосновывается целесообразность использо-
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Вaжный фaктор пoдготовки к oбучению в шкoле — свoевременное 
рaзвитие слoварного зaпаса. Дeти, котoрые имеют мaлый активный 
слoварный зaпас, иcпытывают зaтруднения при oбучении в шкoле, им 
слoжно пoдобрать нужныe слoва для озвучивaния свoих мыслeй. 
Пeдагoги oтмeчают, что дeтям с бoгатым слoварем легчe ocваивать 
нaвыки чтeния, грaммaтики, а в умствeннoй рабoте на зaнятиях oни 
прoявляют себя бoлее активнo. 

Проблемы исследования рaзвития слoваря у дeтей дoшкольнoго вoз-
раста раскрыты в трудaх О. С. Ушакова, Е. И. Тихеевой, В. И. Логиновой, 
Т. А.  Ладыженской, Л. А. Ухиной, В. С. Мухиной, Е. М. Струниной. 

Актуальнoсть даннoгo исслeдования состoит в тoм, чтo с введением 
ФГОС ДО возникла потребность в поисках новых форм, технологий 
и методов для достижения задач, стоящих перед педагогом дошкольно-
го образования. Кaждый рeбeнок индивидуaлeн, имeeт свои потрeбно-
сти и вoзможнoсти в oбучении, в связи с чем необходим дифференци-
альнo-личнoстный пoдход и обязательное пострoение индивидуальнoго 
кoррекционно-образoвательного мaршрута. Одним из средств решения 
задач речевого развития может стать использование лэпбука.  

Проблема развития речи с учетом возрастных особенностей старше-
го дошкольного возраста раскрыта в работах И. А. Вишневской, 
Е. И. Тихеевой, Т. В. Мартыненко и др. Использoвание лэпбукoв в дeя-
тельности педагогов дошкольного образования рассматривается 
В. Г. Винокуровой, Д. А. Гатовской, С. А. Савиновой, Т. Пироженко 
и другими авторами. 

Т. Пироженкo, одна из первых использовала в работе с детьми 
лэпбук, писала: «это папка, содержащая познавательную информацию, 
интересные игры и упражнения по определенной теме» [5]. По мнению 
педагога Д. А. Гатовской, лэпбук стоит рассматривать как «технологию 
обучения, новую форму организации учебного процесса, способ изло-
жения темы или инструмент, который могут использовать все участни-
ки образовательного процесса: дети, родители, педагоги» [1, с. 163].  

Лэпбук пoмогаeт пeдагoгу cocтавить плaн рaботы, исхoдя из инди-
видуaльных ocoбенностей кaждого рeбенкa, peaлизовать такие уcлoвия, 
чтoбы caми делaли выбoр coдержания свoeй учeбной дeятельнoсти для 
coвмещения его с вocпитанием в целocтный oбразoвательный прoцecc. 

Примeнeниe лэпбукoв для рeшeния зaдaч рaзвития слoвaря имeeт 
ocoбое знaчeние в стapшем дoшкoльном вoзрастe, тaк кaк этo вaжный 
сaнзитивный пepиод овлaдeния poдной peчью. Лэпбук слeдуeт рaccмат-
ривaть как cpeдство paзвития peчи, иннoвациoнную тeхнолoгию 
oбразoвательногo прoцeccа, в кoтoрoм взаимoдeйствуют дeти, рoдитeли 
и пeдагoги [4, с. 271]. 
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Для выявления уровня активного словарного запаса у детей старше-
го дошкольного возраста мы провели диагностическое исследование на 
базе МБДОУ «Детский сад № 13 г. Йошкар-Олы «Клюковка». В нем 
приняли участие две группы детей старшего дошкольного возраста: 
старшая группа «Клубничка» — 21 ребенок, старшая группа «Малин-
ка» —  24 ребенка. 

Диагностика проводилась с использованием методики Л. В. Граду-
совой по изучению словаря детей старшего дошкольного возраста, ме-
тодики Е. А. Стребелевой «Кто как двигается?» и методики «Относи-
тельные прилагательные» [2; 3; 7]. 

Кoнстaтирующий этaп исслeдовaния пoказaл слeдующий урoвeнь 
развития активного словаря у детей старших дошкольных групп по ме-
тодике Л. В. Градусовой по изучению словаря детей старшего дошколь-
ного возраста: 

– у дeтeй стaршeй гpуппы «Малинка» устaновили слeдующиe уров-
ни aктивного словaря: низкий уpoвень — 7 чел. (29,17 %); средний  
уровень — 12 чел. (50 %); высокий уровень — 5 чел. (20,83 %); 

– дети старшей группы «Клубничка» пoкaзaли cледyющие уpoвни 
активного словаря: низкий уровень — 4 чел. (19,05 %); средний уро-
вень — 11 чел. (52,38 %); высокий уровень — 6 чел. (28,57 %). 

По oкoнчании диагнoстическoй рабoты были суммирoваны peзуль-
таты иccлeдования по трем метoдикам и раccчитан кoнечный урoвень 
aктивнoго cлoваря дeтeй старшего дошкольного возраста. 

Peзультаты констaтирующeго этапа иccледовaния выявили, что уро-
вень развития активного словаря детей в группе «Клубничка» выше, 
чем у детей старшей дошкольной группы «Малинка». 

Таким образом, старшая группа «Малинка» была определена как 
экспериментальная, а старшая группа «Клубничка» — контрольная. 

В итoге по результaтaм провeдeнных мeтoдик следует вывoд о том, 
что неoбходимo oрганизoвать фoрмирующую рабoту, нацeлeнную на 
повышeние уровня активного словаря детей экспериментальной группы. 

Затем послeдовал фoрмирующий этaп — дети старшей дошкольной 
группы совместно с педагогом изготaвливали лэпбук.  

Применение лэпбуков в своей работе педагогами дошкольного обра-
зования рассматривается Д. А. Гатовской, С. А. Савиновой, В. Г. Вино-
куровой и другими авторами. При составлении перспективного плана 
деятельности педагога по развитию активного словарного запаса детей 
старшей дошкольной группы за основу была взята программа 
С. В. Савиновой и Т. П. Башлачёвой по  активизации словаря детей  
дошкольного возраста с использованием лэпбука [6, с. 361]. 
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Формирующая работа по развитию активного словаря детей экспе-
риментальной группы при помощи лэпбука проводилась в течение двух 
месяцев. Занятия проходили один раз в неделю. Продолжительность 
каждого из них — до 25 минут. Всего в ходе формирующего этапа было 
проведено десять занятий. 

Рабoта сoстoяла из слeдующих послeдоватeльных мeроприятий: ма-
стер-классов, рассказов, развивающих игр и бесед. Их сoдержaние фoр-
мировалoсь на оснoве этапoв рeaлизации лэпбуков: подготовительный 
этап, разработка лэпбука, изготовление лэпбука (практическая часть) 
и заключительный этап. 

На пoдготовительнoм этaпе дeтeй пoбудили к пoзнавательнoй дея-
тельнoсти — им былo предлoжено сoбрать интерecную инфoрмацию на 
устанoвленныe темы («Игрушки», «Животные», «Эмоции и чувства») 
для ее зaпоминaния и обсуждeния со свeрстникaми. Также сoстoялась 
первая беседa, на кoторoй мы рaздeлили детeй на три пoдгруппы 
пo дaнным темaм для будущeго лэпбукa, котoрые были распрeделeны 
между грyппами дeтей случaйным образoм. 

Дaлее, на этaпе разpaботки лэпбукa былa пpoведeна бесeда, на 
кoторoй педагoг вместе с детьми пoвтoрил найдeнный ими мaтериал об 
игрушках, животных, чувствах и эмоциях людей. Также на встрeче 
систeматизирoвали и отoбрaли информaцию о лэпбукaх, были ис-
прaвлeны первoначальныe зарисовки у детей. 

Этап создания лэпбуков начался после завершения сбора информа-
ции. Во время встреч на мастер-классах («Начинаем  работу», «Готовим 
детали», «Собираем все вместе», «Заканчиваем работу») вместе с деть-
ми создавали детали лэпбука и предлагали новые упражнения и игры. 

На зaключитeльном этaпе послeдовалa бесeда, в хoде которoй детeй 
гoтовили к пoказу презeнтaции итoгoв, на ней дeти coстaвляли рaccказ 
о coдержании и процеcce coздания свoeго лэпбука. Далee, былa 
провeденa сюжетно-дидактическая игра, в кoторoй дети прeвращaлись 
в «мастеров» и прeдстaвляли свoи рабoты («Игрушки», «В мире живот-
ных», «Наши эмоции и чувства»). 

После завершения формирующего эксперимента мы провели кон-
трольную диагностику для выявления динамики в развитии активного 
словаря детей. Были использованы те методики, что и на констатирую-
щем этапе эксперимента. 

Сoгласнo прoведеннoму кoнтрольнoму этaпу, были пoлучeны 
слeдующиe дaнные: 

1) высокий уровень развития активного словаря показали 45,83 % 
детей экспериментальной группы и 33,33 % детей контрольной группы; 
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2) средний уровень — 41,67 % детей экспериментальной группы 
и 57,14 % детей контрольной группы; 

3) низкий уровень — 12,5 % детей экспериментальной группы 
и 9,53 % детей контрольной группы. 

Рeзультaты итoговoй диагнoстики пoказывaют пoложитeльную 
динaмику уровня развития активного словаря у детей старшей группы 
«Клубничка»: высокий уровень был пoвышeн на 20,83 %, низкий уро-
вень пoвысилcя до среднего уровня на 16,67 %, что дoказывaет, что мы 
вернo пoдобрaли метoды и приемы, кoторые были испoльзoваны во 
время прoведeния рaзличных мeроприятий, ключeвым прoдуктoм 
котoрых являлся лэпбук. Выпoлняя зaдания, дети неoднократнo прoго-
варивaли знaкомые им слoва, допoлняли свой слoварный запaс нaзвани-
ями живoтных, игрушeк, чувств и эмoций, а такжe их прилaгательными. 
На оснoвании полyченных дaнных мы сдeлали вывoд, что уровень ак-
тивного словаря детей экспериментальной группы значительно вырос 
в сравнении с контрольной группой и по сравнению с констатирующим 
экспериментом.  

Таким образом, в хoде контрoльногo этапа иccледовaния были 
пoлучeны дaнные, котoрые подтвeрждaют полoжительнoе влияниe ис-
пoльзoвания лэпбука в oбразовательнoй рабoте пeдагoга по развитию 
активного словаря детей старшего дошкольного возраста. Лэпбук 
увeличивaет интерec детeй к познaвательнoй деятeльнoсти на зaнятиях 
и прeдоставляeт им вoзможнoсть в стaршем дошкольном возрасте 
сaмим нахoдить неoбхoдимую инфoрмaцию по зaдaнным темaм, клaс-
сифицирoвать ее пo свoему усмoтрeнию, лучшe понимaть и запoминaть, 
пoвтoрять и закрeплять словa в игрoвой фoрме. Использование лэпбука 
спoсобствyeт пoвышeнию ypoвня развития тaких навыкoв, как pacпре-
деление обязаннocтей, ведeние перeговоров, плaнированиe, принятиe 
собствeнных рeшeний, выбop дeйcтвий.  
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Проблема готовности к профессионально-педагогической деятель-
ности на протяжении многих лет не теряет своей актуальности в силу 
развития окружающего мира и общества, задающих стимул к обновле-
нию и совершенствованию педагогической деятельности. Увеличивше-
еся за последнее время количество разнообразных конкурсов как в сфе-
ре школьных проектов, так и в сфере проектов в образовании в целом 
(Фонд президентских грантов, Фонд культурных инициатив, фонд 
«Вклад в будущее» и т. п.) обусловило необходимость подготовки бу-
дущего педагога, предусматривающей не только работу со школьника-
ми по созданию, сопровождению и реализации проекта, но и с коллега-
ми, специалистами из других сфер деятельности, объединенные усилия 
с которыми позволят разработать и реализовать нетрадиционные и ин-
новационные проекты в области образования. 

Кроме того, количество разнообразных студенческих конкурсов, 
связанных с дальнейшей профессиональной деятельностью, также 
неуклонно растет (sciencen.org, emc21.ru, interclover.ru, Я — профессио-
нал, Инносоциум и т. п.), поднимая уровень конкурентоспособности 
профессионала в образовательной сфере на более высокий уровень, за-
давая не только такие требования, как знание сущности, этапов, специ-
фики реализации проектной деятельности, но и ее разновидностей, со-
провождения, реализации, экономической выгоды и целесообразности.  

Как показывает проведенный анализ литературы и периодики, про-
блемам проектной деятельности в работе со студентами посвящено до-
статочно большое количество трудов. Так, сущность педагогического 
проектирования, типология, видовое многообразие, структурирование 
проектной деятельности достаточно подробно представлено у И. А. Ко-
лесниковой [3]. У Т. А. Парфеновой, Н. Ф. Яковлевой [5–7] данная  
компетентность трактуется как способность будущего педагога органи-
зовать работу и сопровождение ученического проекта. О включении 
в проектную деятельность студентов-педагогов пишут Р. С. Бонда-
ревская, О. И. Гридасова, Ю. А. Соколова [1; 2] и другие. И. В. Нико-
лаюк [1] проектную деятельность рассматривает как способ адаптации 
студентов младших курсов педагогического вуза к учебной деятельно-
сти. Использованию динамической интерактивной обучающей среды, 
цикличности моделирования при организации проектной деятельности 
обращено внимание в исследовании И. С. Тулохоновой [1; 2; 7]. Ком-
плексный характер проектной деятельности студентов находит отраже-
ние в работах Т. П. Камыниной. У Т. В. Газизовой, Т. А. Колесниковой, 
А. И. Пеленкова, Л. Н. Носовой [2–4] анализируются теоретические  
основы организации проектной деятельности в вузе, при этом особое 
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внимание обращается на творческий, личностно ориентированный, 
компетентностный подходы, поднимается вопрос о необходимости рас-
смотрения проектной деятельности в более широком формате, не огра-
ниченном рамками ученических проектов и их сопровождения. 

С введением новых дисциплин в систему подготовки будущих педа-
гогов предложены варианты формирования готовности будущих педа-
гогов к проектной деятельности (Р. Б. Распопина, Т. А. Парфенова [6; 7], 
С. Ю. Вылегжанина [1] и многие другие). 

Однако некоторые специфические особенности, требующие учета 
при реализации данных учебных дисциплин в системе подготовки сту-
дентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)», подробно не рассмотрены. 

В связи с этим представляется необходимым выявить особенности 
формирования средствами дисциплины «Введение в проектную дея-
тельность» готовности к профессионально-педагогической деятельно-
сти студентов, обучающихся по обозначенным выше направлениям 
подготовки. Для этого необходимо рассмотреть процесс организации 
освоения дисциплины «Введение в проектную деятельность», в частно-
сти особенности ее реализации с учетом готовности к профессионально-
педагогической деятельности в целом. 

Решение данной проблемы возможно с помощью следующих задач: 
изучить и описать процесс организации подготовки к профессионально-
педагогической деятельности средствами предмета «Введение в проект-
ную деятельность», выявить и провести теоретический анализ специфи-
ческих особенностей формирования готовности будущих учителей 
к профессионально-педагогической деятельности средствами дисци-
плины «Введение в проектную деятельность», обосновать специфику 
практической реализации готовности будущих учителей к профессио-
нально-педагогической деятельности на предмете «Введение в проект-
ную деятельность» с учетом особенностей организации образовательно-
го процесса по программам направления подготовки «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)». 

Под готовностью к профессионально-педагогической деятельности 
понимается мотивация к выполнению профессиональной деятельности, 
основанная на умении применять полученные знания, творчески изме-
нять в ходе моделирования и осуществления педагогической деятельно-
сти. Это также готовность к проектной деятельности. Под проектной 
деятельностью понимается в данном случае не только умение осу-
ществлять руководство проектной деятельностью школьников, а прежде 
всего осознание проекта и проектной деятельности как феномена,  
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сопровождающего учителя на протяжении всей профессионально-
педагогической деятельности. Проект как постановка проблемы, поиск 
способа ее решения с выдвижением гипотез, просчитыванием рисков, 
перспектив развития может иметь разные формы воплощения: как 
в виде творческих работ, исследовательских работ, так и в виде проек-
тов планов воспитательной работы класса, школы, разработки воспита-
тельной системы класса и т. д. По-прежнему актуальными остаются со-
циально-педагогические проекты, нацеленные на создание адекватных 
формирующих условий среды. Однако цифровизация внесла свое пони-
мание в сущность проекта и проектной деятельности, обусловив необ-
ходимость разработки реализации таких проектов, как онлайн-проекты 
школ, учебных курсов, сопровождающихся различного рода активизи-
рующими заданиями с использованием разнообразных интернет-
сервисов.  

В рассмотрении особенностей формирования профессиональной  
готовности в ходе овладения дисциплиной «Введение в проектную  
деятельность» следует опираться на ряд подходов: системно-деятель-
ностный и компетентностный подходы, позволяющие выявлять специ-
фику проектов как видов деятельности, формирующих компетенции от 
универсальных до профессиональных. Матричный подход необходим 
для многомерного рассмотрения проектной деятельности в сфере под-
готовки к профессиональной деятельности студентов, обучающихся по 
направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки)», многостороннего взгляда на выявление особенностей форми-
рования готовности будущих учителей к профессионально-педагоги-
ческой деятельности средствами дисциплины «Введение в проектную 
деятельность», не ограничивающийся только спецификой самого пред-
мета. В рамках экономико-ориентированного подхода проектная дея-
тельность может быть представлена в контексте педагогической дея-
тельности как вызов на требования современной экономики, 
опирающейся на конкурентоспособность и рентабельность разрабаты-
ваемых и реализуемых проектов. 

В качестве методов исследования были определены: эмпирические 
методы ‒ опрос, изучение документации, микроисследование; теорети-
ческие методы исследования — сравнительно-сопоставительный  
анализ, обобщение; математические методы — анализ полученных 
в результате микроисследования данных. 

Базой исследования стал Арзамасский филиал ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н. И. Лобачевского», респондентами выступили студенты 
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первых курсов направления подготовки «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)». Проводимые ранее исследования 
велись со студентами более старших курсов (С. Ю. Вылегжанина [1], 
Р. Б. Распопина, Т. А. Парфенова [6; 7]). В силу этого закономерно, что 
ранее проводимые исследования ограничивались пониманием готовно-
сти будущих педагогов к проектной деятельности, владением способами 
оказания помощи в создании и сопровождении ученического проекта.  

Исследование состояло из следующих этапов: 1) проведение опроса 
о степени знания будущим педагогом проектной деятельности, понима-
ния понятия проекта и проекта в образовании; 2) изучение специфики 
образовательного процесса первокурсников, выявление особенностей 
стандартов, учебных планов, выявление межпредметных связей среди 
учебных дисциплин первого и последующих двух курсов обучения, раз-
работка и реализация с учетом выявленных особенностей модели пре-
подавания дисциплины «Введение в проектную деятельность»; в даль-
нейшем предполагается проведение повторного опроса на выявление 
знания понятия проекта и проектной деятельности, обоснование необ-
ходимости умения осуществлять педагогом проектную деятельность. 
Определены контрольная группа, студенты физико-математического 
и естественно-географического факультетов (количество 36 человек), 
и экспериментальная — студенты историко-филологического факуль-
тета (77 человек).  

Проведенный среди первокурсников опрос показал, что студенты 
обеих групп знакомы с проектной деятельностью (55 и 62 % соответ-
ственно), принимали участие в проектах, считают, что педагогу необхо-
димо знать об организации проектной деятельности, чтобы помочь уче-
никам. На вопрос: на сколько они представляют себе проектную 
деятельность в качества средства профессиональной самореализации, 
самораскрытия, становления — большинство затруднились с ответом 
(83 и 88 % соответственно). Затруднения вызвали и ответы на вопрос: 
какие сервисы и ресурсы использовались их педагогами при организа-
ции проектной деятельности в школе (85 % контрольной группы и 92 % 
экспериментальной не знакомы с сервисами Trello, todoist), какие серви-
сы применяли для создания тех или иных проектов (25 % контрольной 
группы и 32 % экспериментальной группы назвали такие сервисы, как 
kahoot, googlclass, learningappps.org), какие конкурсы педагогов  
вы знаете (в обеих группах назвали только Учитель года). 

Таким образом, обозначилась первая особенность, учет которой  
необходим при организации освоения дисциплины «Введение в проект-
ную деятельность». Это низведение студентами проектной деятельности 
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в профессионально-педагогической работе до проектной деятельности 
школьников либо ограничение ее исключительно подготовкой и реали-
зацией сторонних проектов (проект для участия в профессиональном 
конкурсе либо научно-исследовательский проект как показатель умений 
научного обоснования педагогической деятельности при выдвижении 
на категорию (о чем знают в основном дети учителей)). 

На втором этапе были проанализированы стандарты. Как показал 
анализ ФГОС 3++, в стандарте имеется одна универсальная компетен-
ция, связанная с проектной деятельностью, было отмечено отсутствие 
в перечне общепрофессиональных компетенций каких-либо прямых 
связей с проектной деятельностью (здесь возможны лишь предположе-
ния, исходя из целесообразности профессионально-педагогической дея-
тельности, на сколько и где может и должна быть реализована проект-
ная деятельность будущим педагогом).  

В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» как ориентире 
для формирования профессиональных компетенций обращает на себя 
внимание отсутствие каких-либо взаимосвязей с проектной деятельно-
стью (как таковые подобного рода умения и навыки не описываются 
в рамках характеристик трудовых функций, не указывается взаимосвязь 
умений и навыков с универсальной компетенцией стандарта и (или) 
профессионально-педагогической деятельностью вообще). Поэтому 
само «Введение в проектную деятельность» как отдельно взятая дисци-
плина требует расширения нормативно-правового обоснования.  

Изучение учебных планов также позволило выявить некоторые осо-
бенности. В учебных планах на первом курсе обозначено «Введение 
в проектную деятельность», однако в ходе дальнейшего обучения сту-
дентов выделяется дисциплина «Проектная деятельность в образова-
нии», а также появляется блок дисциплин педагогического цикла («Со-
циология образования», «Педагогика», «Инклюзивное образование», 
методики преподавания). Сравнительный анализ программ «Проектной 
деятельности в образовании» и «Введения в проектную деятельность» 
показал, что содержательно они разные. На каждом из факультетов 
«Проектная деятельность в образовании» имеет свои особенности: так 
для профиля «Русский язык и литература» в ней разбираются методы 
исследования в гуманитарных предметах, проекты по этим предметам, 
а для профиля «Математика и физика» проекты и методы исследования, 
присущие этой сфере и т. д. Исходя из этого, содержательно данные 
дисциплины должны, с одной стороны, отличаться, но, с другой —  
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«Введение в проектную деятельность» должно явиться основой для 
«Проектной деятельности в образовании». Анализ программ по «Педа-
гогике», «Социологии образования», методикам и других показал, что 
некоторые темы требуют знания общих основ проектной деятельности, 
поэтому «Введение в проектную деятельность» и для них задает базу 
дальнейшего рассмотрения педагогической действительности, деятель-
ности, явлений. 

При анализе учебных планов было также определено место дисци-
плины «Введение в проектную деятельность» в системе обучения сту-
дентов. Она реализуется на 1 курсе в 1 семестре. В этот период студен-
ты еще плохо знакомы друг с другом, проведенный адаптив 
незначителен по времени, чтобы решить задачу сплочения группы 
в команду, в то время как проектная деятельность требует слаженной 
совместной работы.  

Учитывая выявленные особенности, нами была разработан и апро-
бирована модель преподавания дисциплины «Введение в проектную 
деятельность». В основу данной модели легли следующие принципы 
преемственности и учета межпреждметных связей с другими дисципли-
нами, принцип единства технологий, методов и содержания дисципли-
ны, принцип отбора видов деятельности на основе многообразия педа-
гогической деятельности, принцип учета психолого-педагогической 
характеристики коллектива при работе над командообразованием. 

Опираясь на них, мы предлагаем следующее содержательное напол-
нение каждой темы: 

Тема 1. Введение в проектную деятельность. Наряду с историей раз-
вития и становления проектной деятельности в зарубежной и отече-
ственной науке как дисциплины в рамках данной темы, на наш взгляд, 
необходимо обратить внимание на разноплановость понятия проекта, 
выйдя исключительно за рамки понятия в педагогике. Обратить внима-
ние студентов на становление проектной деятельности, в первую оче-
редь в производственной сфере, развитии этого понятия в менеджменте, 
провести сравнительный анализ понятий проекта, стартапа, конкурсной 
работы на грант и т. п. На практическом занятии разобрать особенности 
онлайн-школ, платформ и т. п. как стартапов и проектов. 

Тема 2. Информация как основа образовательного процесса. Данная 
тема подразумевает рассмотрение понятия информации, видов и спосо-
бов работы с ней (сбор, преобразование, использование, анализ, синтез, 
сравнение, группировка, систематизация, аналогии, ассоциация  
и другие). Здесь, на наш взгляд, следует обратить внимание, особенно 
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в рамках практических занятий, на интернет-сервисы, которые нацеле-
ны на организацию и систематизацию информации, ее подачу как при-
влекательного продукта, ориентированного на потребителя (timeline, 
mindomo, mindmeister, x-mind и т. д.). Выбор сервисов должен опреде-
ляться дальнейшей необходимостью их использования в образователь-
ном процессе школы либо в рамках управленческой деятельности обра-
зовательной организации. Поэтому возврат к ним в процессе 
дальнейшего преподавания «Педагогики», методик, «Проектной дея-
тельности в образовании» их грамотного использования на уроке предо-
ставит возможность студентам свободного владения различными  
сервисами. 

Тема 3. Теоретические основы создания проекта. В рамках данной 
темы в опоре на основные черты, этапы, сущность проектирования 
необходимо раздвинуть рамки понимания проектной деятельности как 
феномена, охарактеризовать ее и как подготовку конкурсной работы, 
и микроисследование, и создание интерактивного листа, и технологиче-
ской карты урока, и внеклассного мероприятия, и плана внеклассной 
работы, и плана воспитательной работы школы, и основной образова-
тельной программы и т. д. и т. п. Вывести на сознательный уровень по-
нимание пронизанности проектной деятельностью всей работы учителя. 

В теме 4 ‒ Основные принципы управления проектами ‒ следует 
проработать со студентами особенности вычисления экономической 
окупаемости проекта, его выгоды, перспектив дальнейшего развития. 
Это можно сделать на примере анализа заявок «Фонда президентских 
грантов», «Фонда культурных инициатив», различных конкурсных про-
ектов. 

Тема 5. Основные этапы работы над проектом. При изучении данной 
темы целесообразнее всего предложить студентам поучаствовать в раз-
работке и реализации какого-либо проекта (студенческий командный 
конкурс, разработка и проведение конкурса среди однокурсников, стар-
тапа и т. п.). 

Тема 6. Современное программное обеспечение для работы над про-
ектом. Здесь можно рассмотреть со студентами сервисы по управлению 
командами и сервисы как средства создания тех или иных проектов. 
Разбор Trello, todoist вооружит студентов способами организации 
в электронной среде командной работы, умениями алгоритмизировать 
свои действия, дозировать работу над проектами, пошагово достигать 
целей и задач проекта. Анализ таких сервисов, как canva, kahoot, wix, 
googleclass и т. п. позволит придумывать и разрабатывать проекты,  
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связанные с цифровизацией образования, созданием онлайн-курсов, 
программ, а такие разработки, как конструктор по созданию уроков, 
Online Test Pad, Quizizz, Classkick и т. п. позволит создавать проекты 
нетрадиционных уроков и внеклассных мероприятий.  

Тема 7. Формирование команды проекта. В ходе рассмотрения дан-
ной темы целесообразнее всего использовать игры и различные задания 
на командообразование, разобрать специфику тимбилдинга, видов 
и способов его реализации. В качестве базового задания может быть 
создание портфолио командообразования.  

Тема 8. Управление персоналом проекта. Здесь следует обратить 
внимание студентов на стили управления, объекты и субъекты управле-
ния проектами, способы диагностики участников проектной деятельно-
сти, способы комбинирования групп команды, способы стимулирования 
к командной проектной деятельности, взятые из менеджмента (от гра-
мот до денежных вознаграждений и т. п.), осуществление бухгалтерско-
го учета средств проекта. 

На наш взгляд, подобная организация дисциплины «Введение в про-
ектную деятельность» позволит сформировать у студентов направлений 
подготовки «Педагогическое образование» объективное представление 
о проектной деятельности, ее проявлениях в профессионально-педаго-
гической сфере.  

Так как исследование находится в стадии реализации, то в дальней-
шем предполагается повторное проведение опроса и выявление пред-
ставлений у студентов о проектной деятельности. Дальнейшая работа 
со студентами будет заключаться в проведении наблюдений и опросов 
в последующие этапы обучения и выявления, насколько полученные 
знания в рамках дисциплины «Введение в проектную деятельность» 
способствовали их профессионально-педагогическому становлению, 
повлияли на освоение других дисциплин, предусмотренных учебным 
планом. 
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Проблема профессиональной подготовки педагога современной 

школы обусловливается множеством факторов, среди которых — госу-
дарственная политика в сфере образования и соответственно этому  
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ре-
гламентирующий в статье 48 «Обязанности и ответственность педаго-
гических работников» следующее: «осуществлять свою деятельность 
на высоком профессиональном уровне; развивать у обучающихся по-
знавательную активность, самостоятельность, инициативу, творче-
ские способности, формировать гражданскую позицию, способность 
к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обу-
чающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; приме-
нять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое  
качество образования формы, методы обучения и воспитания; систе-
матически повышать свой профессиональный уровень» [3]. 

Важнейшим фактором, определяющим содержание педагогиче-
ского образования, соответственно профессионального самообразо-
вания, является изменяющаяся социальная среда, включая ее этнокуль-
турные доминанты. Эти факторы влияют на понимание в общественном 
сознании того, что ключевым аргументом прогресса в отечественном 
образовании выступает роль педагога, его самостоятельность  
в повышении собственного профессионализма. Тем самым возрастает  
необходимость профессионального саморазвития педагога современной 
школы как в стенах своей школы, так и в учреждениях повышения  
квалификации.  

В логике данного рассуждения профессиональное саморазвитие как 
гарантированная возможность и жизненная необходимость для каждого 
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работающего человека необходимо рассмотреть сквозь призму исходно-
го понятия «саморазвитие личности». 

Саморазвитие личности вытекает из закономерности, которую вели-
кий физиолог И. П. Павлов сформулировал так: человек — это «систе-
ма, в высшей степени саморегулирующаяся, сама себя поддерживаю-
щая, восстанавливающая, направляющая и даже совершенствующая» [2, 
с. 187–188]. Имея неисчерпаемый данный природой потенциал, любой 
человек в личностном и профессиональном плане направляет свою со-
знательную деятельность на саморазвитие путем реализации данного 
потенциала.  

С точки зрения Е. И. Исаева и В. И. Слободчикова, профессиональ-
ное саморазвитие педагога современной школы осуществляется на ос-
нове профессиональной деятельности в непрерывном процессе целепо-
лагания и многообразной воспитательно-образовательной деятельности 
как основы для самоутверждения, самосовершенствования, превращая 
собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразова-
ния [1]. Тем самым профессиональное саморазвитие понимается как 
основополагающая способность личности быть хозяином своей жизни, 
ее преобразователем с направленностью на приращивание профес-
сиональных компетенций в избранной профессии и смежных с ней об-
ластях на основе путем сознательной и целенаправленной деятельности 
по реализации своих профессионально значимых планов. На этом пути 
в логической последовательности выступают такие этапы профессио-
нального саморазвития, как самопознание, самоопределение, самовы-
ражение, самоорганизация (как условие самопрограммирования).  
В совокупности они создают основу для личностного роста и, соответ-
ственно, профессионального статуса: учитель — мастер, учитель —  
исследователь.   

Представляя свою профессиональную деятельность делом всей  
жизни, современный учитель исходит из утверждения о том, что «со-
временное образование представляет собой одновременно: 1) сферу об-
щественной практики, 2) механизм культурно-исторического наследо-
вания, 3) всеобщую форму развития человека» [1]. В этом контексте 
профессиональное саморазвитие современный учитель, во-первых, про-
граммирует свою деятельность, исходя из общественных запросов к его 
профессиональному комплексу, включающему деятельность по актив-
ному использованию педагогических традиций как части культурно-
исторического наследия, при этом исповедуя универсализм образования 
для саморазвития личности учителя.  

Считая профессиональное саморазвитие процессом самопроектиро-
вания личности, Л. М. Митина подчеркивает его непрерывность  
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и динамичность, прирастание профессиональных знаний и умений на 
основе актуализации личностных качеств и способностей, что приводит 
к преобразованию и обогащению личностью собственного внутреннего 
мира [2]. 

Здесь важно отметить следующее: мысль, высказанная ученым 
о преобразовании и обогащении личностью педагога собственного 
внутреннего мира как важного признака самопроектирования личности, 
соотносится с современным положением образования в социуме, отра-
женная в известных всем положениях: «образование через всю жизнь», 
«школа — открытая система», «новая школа» и др. 

В этой связи особый интерес педагогической общественности вызы-
вает разработанный Министерством просвещения РФ меморандум по 
воспитательной работе в школах, в котором актуализирована воспита-
тельная работа педагога с детьми. Как это соотносится с необходимо-
стью самопроектирования личности педагога, усиления в нем убежден-
ности в развитии внутренней потребности в гармонизации учебной 
и воспитательной работы с детьми!  

По словам министра просвещения С. С. Кравцова, этот меморандум 
«будет служить основой, в том числе реализации государственной по-
литики, работы министерства просвещения, других структур в области 
воспитания». Среди основных положений меморандума выделены  
следующие: 

Воспитание личности, преемственность отечественных педагогиче-
ских традиций как основа воспитания. Здесь ярким примером настояще-
го профессионального саморазвития является личность и жизнедеятель-
ность великого сына чувашского народа — просветителя Ивана 
Яковлевича Яковлева, который через всю свою жизнь пронес идею  
общественного служения делу — народного просвещения. 

Воспитание — дело всего педагогического коллектива, в основе от-
ношений классного руководителя и родителей — «партнерское взаимо-
действие». 

Ключевыми факторами патриотического воспитания считаются со-
держательность и осознанность. В основе патриотизма (патриотизм — 
(от греч. patriotes — соотечественник, patris родина), любовь к родине, 
привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям (Современ-
ная энциклопедия, 2000)) лежит чувство Родины, по словам В. Шук-
шина, как «запас прочности» [5]. 

Цифровая грамотность и информационные технологии должны быть 
лишь дополнением традиционной системы образования. При всей оче-
видности информационные ресурсы обогащают и оживляют образова-
тельный процесс (аудио- и визуализация, презентации и т. д.), однако 
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ничто не заменит такого феномена педагогики и образования, как жи-
вое общение учителя и ученика, открывающее неограниченные  
возможности интерактивного, мыслетворного, культуросозидательного  
образования. 

Из всего отмеченного в меморандуме, следует сделать вывод о том, 
что государственный и социальный заказ школе, в которой работают 
творческие учителя (учитель-импровизатор, учитель-творец своей про-
граммы профессионально-педагогической жизнедеятельности), педаго-
гическому вузу, готовящему педагогов современной школы, предпола-
гает их профессиональное творческое саморазвитие на всем пути 
служения своей профессии. 
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Данная статья посвящена проблемам экономического образования детей до-
школьного возраста, формирования у них основ финансовой  грамотности. Акту-
альность проблемы обусловлена преобразованиями социальных и экономических 
отношений, что потребует от современных дошкольников умения достаточно ра-
но ориентироваться в различных жизненных ситуациях, в том числе связанных 
с финансовой грамотностью, самостоятельно и творчески действовать в раз-
личных экономических ситуациях, а значит, строить свою жизнь более организо-
ванно, разумно, интересно. Без основ финансовой грамотности невозможно войти 
в самостоятельную школьную жизнь. Именно для этого ведется планомерная  



414 
4. Актуальные проблемы педагогической деятельности в современном обществе
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This article is devoted to the problems of economic education of preschool chil-
dren, the formation of their foundations of financial literacy. The urgency of the prob-
lem is due to the transformations of social and economic relations, which will require 
modern preschoolers to be able to orientate themselves enough in various life situations, 
including those related to financial literacy, to act independently and creatively in vari-
ous economic situations, which means to build their lives in a more organized manner 
reasonable, interesting. Without the basics of financial literacy, it is impossible to enter 
an independent school life. It is for this purpose that systematic work is being carried 
out on economic education in the DOW.  

Keywords: economic education, formation of financial literacy, leading type. 

 
Современная Россия трансформируется под новые экономические 

условия. Это происходит и в области образования: содержание образо-
вания усложняется, акцентируя внимание педагогов дошкольного обра-
зования на развитии не только творческих и интеллектуальных способ-
ностей, но и социальной компетентности детей. Жизнь в условиях 
рыночной экономики диктует нам свои условия. Для того чтобы быть 
успешным, современному человеку необходимо быть финансово гра-
мотным. С малых лет дети включаются в экономическую жизнь семьи: 
ходят за покупками, смотрят рекламу. Все чаще рекламные акции круп-
ных торговых сетей направлены на детей, а именно, совершить покупку 
на определенную сумму и получить купон, которые впоследствии мож-
но обменять на детские игрушки со скидкой, а также популярны раз-
личные стикеры, скрепыши и т. д. Именно поэтому обучение основам 
экономических знаний необходимо начинать уже в детском саду. Имен-
но в дошкольном возрасте необходимо формировать представления 
о том, что такое деньги, почему труд является неотъемлемой частью 
получения производимых обществом продуктов, что любой труд дол-
жен быть оплачен. Мы говорим о формировании у дошкольников  
финансовой грамотности. 
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Государством признается тот факт, что формирование основ финан-
совой грамотности является одной из важнейших задач в образовании, 
начиная с дошкольного возраста. Это направление является сегодня 
одной из высоких государственных задач, которую педагогический со-
став дошкольных учреждений обязан проводить в жизнь [3, с. 12].  
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования ставит перед воспитателями задачу формирования общей 
культуры личности детей. Экономическая культура, которая характери-
зуется наличием представлений об основных экономических категори-
ях, является частью этой культуры.  

Для обеспечения работы по формированию основ финансовой гра-
моты у детей дошкольного возраста выпущено достаточное количество 
методической литературы, в которой подробно прописаны формы и ме-
тоды работы с дошкольниками по данному вопросу [5]. В своей  
деятельности педагоги могут использовать традиционные (классиче-
ские) формы, к которым относятся игры, беседы, чтение художествен-
ной литературы, экскурсии, наблюдения, театрализованные постановки 
и многое другое. Наряду с традиционными также используются совре-
менны формы, такие как проектная деятельность, решение ситуацион-
ных задач, творческие мастерские, викторины, квесты, конкурсы 
и другое. Сочетание в своей работе различных форм позволяет педаго-
гам развивать разные виды деятельности дошкольников. 

Рассмотрим перечисленные формы более подробно. Самой распро-
страненной и эффективной формой была и остается игра. Как известно, 
игра является ведущим видом детской деятельности. Игры могут быть 
разнообразными по тематике: игра-праздник, игры-соревнования, игры-
путешествия. Дидактические и настольные игры эффективны для за-
крепления полученных и приобретения новых знаний. В качестве ито-
говых мероприятий подходят интеллектуальные игры и викторины. Они 
позволяют детям в игровой форме обобщить и систематизировать полу-
ченные знания, а педагогу провести анализ уровня усвоения пройденно-
го материала. Отдельно  можно  выделить  такую форму работы с деть-
ми по формированию финансовой грамотности, как квест-игра. Она 
носит развивающий  характер, поскольку в ее основе заложен проблем-
но-поисковый метод.  

Еще одной традиционной, но при этом достаточно эффективной 
формой в вопросах формирования финансовой грамотности является 
чтение художественной литературы: сказки, пословицы, загадки с эко-
номическим содержанием. Ведь устное народное творчество — это кла-
дезь векового экономического опыта народа. В сказках экономическое 
содержание развертывается перед детьми в виде проблемных ситуаций, 
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решение которых развивает логику, самостоятельность, нестандарт-
ность мышления, коммуникативно-познавательные навыки. В качестве 
примера можно привести элементарные сказки Колобок, Репка, Вершки 
и корешки. 

Не остаются в стороне и традиционные беседы. Они помогают детям 
закрепить знания по разным темам. Одной из форм, которую можно 
эффективно применять, являются ситуационные задачи — обучение на 
примере разбора конкретной ситуации. Эта новая технология лучше 
учит решать возникающие проблемы с учетом конкретных условий 
и фактической финансовой информации.  

Проектная деятельность является еще одной формой формирования 
финансовой грамотности дошкольников. Она позволяет детям совмест-
но со взрослыми открывать новые знания  и приобретать практический 
опыт экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и пре-
образовывать. Знания, которые дошкольники получают в ходе работы 
над проектом, более прочные, чем те, которые дает педагог. С помощью 
проектов дошкольники осваивают новые понятия и представления 
о мире личных и семейных финансов.  

Для социализации и развития дошкольников особое значение имеет 
театрализованная деятельность. Участие детей в театрализованных по-
становках сказок с экономическим содержанием позволяет осуществ-
лять образование и развитие по всем направлениям: социально-комму-
никативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 
и физическое. 

Все перечисленные выше формы позволяют сформировать у до-
школьников представление об основных экономических категориях 
и тем самым повысить уровень их компетентности в вопросах финан-
сов, а также укрепления экономических знаний в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. 

Однако как бы хорошо не была налажена система работы по финан-
совой грамотности в дошкольном учреждении, в этом вопросе педаго-
гам не обойтись без помощи родителей. Все мы понимаем, что родители 
всегда были и будут примером для своих детей. В семье ребенок впер-
вые сталкивается с вопросами: кто и как зарабатывает деньги в семье; 
как формируется семейный бюджет; как научиться правильно распреде-
лять финансы и научиться экономить.  

Современная система образования провозгласила родителей полно-
правными участниками образовательного процесса и возложила на них 
солидарную ответственность за качество образования своих детей.  
Перед педагогами стоит задача привлечь родителей к плодотворному 
взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения ребенком 
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основ финансовой грамотности [4]. С этой целью дошкольная образова-
тельная организация должна: предоставлять исчерпывающую информа-
цию об образовательной  программе «Основы финансовой грамотно-
сти»; предоставить возможность открытого обсуждения вопросов, 
связанных с реализацией программ по финансовой грамотности; по 
возможности привлекать родителей к проведению занятий с дошколь-
никами. 

Родителям необходимо регулярно беседовать с детьми на финансо-
во-экономические темы, прививать бережное отношение к продуктам 
питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано человеком, воспиты-
вать уважение к труду людей, честно заработанным деньгам. 

Педагоги могут предложить родителям иные формы взаимодей-
ствия. К ним относятся: 

1. Встречи с интересными людьми. Родители приходят в детский сад 
и рассказывают детям о своей работе, проводят виртуальные экскурсии 
по родным предприятиям. Ребята в игровой форме знакомятся с новыми 
профессиями и расширяют представления об уже известных. 

2. Экскурсия выходного дня. Педагог разрабатывает экскурсионные 
маршруты, например, в магазин или банк, где прописаны основные эта-
пы экскурсии. Ребенок с родителями выбирает маршрут и в выходной 
день (либо вечером) проводят экскурсию. Потом дети в группе расска-
зывают, где они были и что нового интересного узнали. Привлекать ро-
дителей целесообразно и к продуктивной деятельности дошкольников. 
Это может быть как индивидуальная работа дома, так и различные  
мастер-классы, и мастерские в детском саду. Это могут быть рисунки, 
поделки, буклеты и многое другое. В домашнем кругу ребята могут за-
креплять знания, полученные в дошкольном учреждении. Как пример, 
составление плаката «Бюджет моей семьи» или реклама какого-либо 
товара. Родителей также активно можно привлекать к театральным по-
становкам, проведению квест-игр, реализации детско-родительских 
проектов по финансовой грамотности. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что решение проблемы 
приобщения детей к финансам — это эффективный путь подготовки 
ребенка к жизни, его социальной адаптации в обществе, к формирова-
нию с детского возраста образа своей будущей семьи. Тесный контакт 
между семьей и дошкольной организацией помогает выстроить отно-
шения взаимопонимания и выработать общий подход, обеспечить 
большую логичность и последовательность в изучении основ финансо-
вой грамотности, обучении и развитии самого ребенка. 
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в	образовательной	организации	как	инструмент	развития	
музыкальных	и	художественных	способностей	детей	

В статье раскрыто понятие мониторинга воспитания, его цели и основные 
направления работы по фиксированию показателей воспитательной работы. 
Предложены структура и модель мониторинга в образовательной организации 
с художественно-музыкальным уклоном. Представлен опыт работы школы в ка-
честве инновационной пилотной площадки, свидетельствующий об инновацион-
ном потенциале развития образовательной организации, профессиональном росте 
педагогов.  
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in	an	educational	organization	as	a	tool	for	the	development	

of	musical	and	artistic	abilities	of	children	

The article reveals the concept of monitoring upbringing, its goals and the main di-
rections of work on fixing indicators of upbringing work. The structure and model of 
monitoring in an educational organization with an artistic and musical bias are pro-
posed. The experience of the school as an innovative pilot site is presented, indicating 
the innovative potential of the development of an educational organization, the profes-
sional growth of teachers. 
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В современных условиях воспитание, являясь приоритетной страте-

гией образовательной системы России, ориентировано на результат, 
который должны обеспечивать образовательные организации,  
осуществляя свою профессиональную деятельность. 

Целью исследования стало теоретическое обоснование системы мо-
ниторинга воспитательной работы в образовательной организации 
с художественно-музыкальным уклоном. 

Министерством просвещения РФ совместно с Институтом стратегии 
развития образования РАО в 2019 году разработана примерная про-
грамма воспитания, согласно которой образовательные организации 
включают в содержание работы модули, соответствующие основным 
направлениям работы. Большое значение придается системе оценки ка-
чества воспитательной работы в школе.  

Слежение за процессами изменения личности, включенной в образо-
вательные отношения, позволяет обеспечивать мониторинг воспитания 
как инструмент исследовательской деятельности. Опираясь на опыт 
применения мониторинга в общеобразовательных организациях, нами 
выстроена своя система слежения за объектами воспитания и способами 
контроля за происходящими в школе процессами 1; 2; 4. 

«Школа-интернат г. Козьмодемьянска «Дарование» с октября 2019 
года стала пилотной образовательной организацией в рамках проекта 
ФГБНУ «Институт развития стратегии образования Российской акаде-
мии образования» по апробации примерной программы воспитания 
и успешно прошла федеральную экспертизу рабочей программы. В рам-
ках ресурсного центра по Республике Марий Эл школа начала апроба-
цию программы, оказывая при этом опорным школам консультации 
по разработке. 

В программе воспитания присутствуют единые для всех уровней 
общего образования разделы, одним из которых является «Основные 
направления самоанализа воспитательной работы». Наиболее эффек-
тивно осуществление единого подхода к системе мониторинга качества 
воспитательной работы в образовательных организациях, что позволяет 
выявлять сильные ее стороны и проблемные точки, риски и возможно-
сти в плане развития воспитательной системы. 

Над этой темой школа работает в рамках региональной стажировоч-
ной площадки на 2021–2023 годы «Мониторинг качества воспитатель-
ной работы в образовательной организации», утвержденной приказом 
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Министерства образования и науки Республики Марий Эл 26 февраля 
2021 г. № 145. 

Специфика работы школы «Дарование» в том, что образовательный 
процесс ориентирован на выявление и развитие детей, склонных к твор-
ческой деятельности, создание условий для развития специальных  
(музыкальных, художественных) способностей. 

Модель мониторинга воспитательной системы в образовательной 
организации описывает основные функции, формы, приемы мониторин-
га и методы подведения итогов для использования информации с целью 
корректировки воспитательной работы в школе. Целью мониторинга 
воспитания является организация процесса воспитания, обеспечиваю-
щего максимальное удовлетворение познавательных потребностей ре-
бенка, его личностного развития и прогноз его успешности во взрослой 
жизни.   

Структура мониторинга воспитания может быть представлена  
схематично (рис.). 

 

 
Модель мониторинга воспитательной системы в школе 
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Одним из ведущих направлений системы мониторинга становится 
изучение личности ребенка и отслеживание динамики позитивных из-
менений в плане освоения им образовательных программ, обеспечива-
ющих становление будущего творца, созидателя. Личность самого вос-
питанника — главный показатель эффективности процесса воспитания 
5. 

В индивидуальной работе с воспитанниками школы педагоги ориен-
тированы на обеспечение социализации каждого ребенка в условиях 
творческой развивающейся среды, создание благоприятных условий для 
саморазвития школьников 3. 

Второе направление — формирование сплоченных детских коллек-
тивов, члены которого обладают коммуникативными навыками, умеют 
взаимодействовать друг с другом и разрешать конфликтные ситуации, 
возникающие в процессе их жизнедеятельности. Влияние коллектива на 
ребенка многоаспектно: за счет одних своих свойств он может порож-
дать процессы нивелировки личности, ее усреднения; за счет других — 
развивать индивидуальность человека, его творческий потенциал. По-
этому одним из фиксируемых показателей является уровень развития 
детского коллектива, а также характер взаимоотношений школьников 
в детском коллективе. 

Третье направление — это воспитательная деятельность педагогов, 
включающая систему методической работы по совершенствованию 
профессиональных и личностных качеств, развитию мотивации 
к успешной деятельности в «творческой школе». Воспитывая в детях 
творческое начало, сам педагог должен быть изобретателем, а также 
«целителем детских миров». Позиция педагога как творца, созидате-
ля — это единство сознания и деятельности человека, где деятельность 
выступает одним из способов реализации его базовых ценностей и спо-
собствует дальнейшему внедрению инновационных форм преподава-
ния. 

Четвертое направление деятельности в условиях мониторинга — это 
создание организационных условий в школе, обеспечивающих эффек-
тивность процесса воспитания. Сюда отнесем материально-техническое 
оснащение, необходимое для организации процесса воспитания; уком-
плектованность школы квалифицированными специалистами в области 
воспитания; предметно-эстетическую среду, в которой организуется 
процесс воспитания; деятельность администрации по организации  
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работы с педагогами, осуществляющими воспитательную деятельность 
в школе; программное обеспечение процесса воспитания и др. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит рабо-
тать педагогическому коллективу и проект направленных на это управ-
ленческих решений. 

Данные показатели могут (и должны) корректироваться в условиях 
конкретной образовательной организации; некоторые из них будут диа-
гностироваться уже на этапе становления, другие, напротив, появятся 
лишь в процессе развития системы. Мониторинг проводится на протя-
жении всего учебного года. Основные исследования — в начальный 
и итоговый периоды учебного года. Важными для исследования эффек-
тивности воспитания должны быть не просто изменения по конкретным 
показателям, а факт движения — позитивная динамика по каждому  
критерию.  

Таким образом, полученная в результате мониторинга информация 
заканчивается педагогическим анализом и выявлением проблем, реше-
ние которых удовлетворяло бы потребности развивающейся личности 
и способствовало ее успешной адаптации к современным условиям 
жизни. 
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Для успешного развития общества и осуществления научно-техни-

ческого прогресса требуются, как правило, образованные люди с боль-
шими креативными возможностями и с нестандартным мышлением. 
В результате перед общеобразовательной школой ставится задача вос-
питания самостоятельной личности, умеющей критически мыслить, 
анализировать конкретные ситуации, принимая во внимание различные 
условия. Одно из важных мест отводится начальному периоду  
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обучения, так как младший школьный возраст является наиболее благо-
приятным периодом для формирования всех познавательных процессов, 
включая мышление.  

Одним из важных требований федеральных государственных обра-
зовательных стандартов для современной школы, включая начальное 
образование, является формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих школьникам умение учиться [5]. 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана 
на основе системно-деятельностного подхода (Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, 
А. Г. Асмолов) под руководством А. Г. Асмолова. Для успешного обу-
чения в начальной школе должны быть сформулированы познаватель-
ные универсальные действия, которые включают: общеучебные, логи-
ческие, а также постановку и решение проблемы [2].  

Логические универсальные учебные действия в первую очередь 
формируются в процессе обучения математике, т. к. именно в этой об-
ласти знаний чаще всего встречаются понятия, операции и отношения, 
которые проявляются в явной форме как предмет усвоения обучающи-
мися [3].  

Проблемами развития логического мышления младших школьников 
занимались такие ученые, как Л. В. Занков, П. Я. Гальперин, В. В. Да-
выдов, Д. Б. Эльконин, Ю. М. Колягин, А. А. Люблинская, И. Л. Ни-
кольская, А. А. Столяр, Н. Б. Истомина  и другие.  

Как показывают современные исследования таких ученых, как 
Е. В. Веселовская, А. А. Столяр, Л. М. Фридман, Е. Е. Останина, работа 
по развитию логического мышления детей младшего школьного возрас-
та должна быть, безусловно, целенаправленной и однозначно носить 
системный характер. 

Психолого-педагогические исследования, проводимые в течение 
многих десятилетий, показывают, что дети младшего школьного воз-
раста, начиная с первого класса, вполне способны усваивать достаточно 
сложный материал в обобщенной форме, свободно оперировать такими 
операциями, как анализ, синтез, сравнение, аналогия, обобщение, что 
позволит в дальнейшем при изучении алгебры и геометрии вести  
рассуждения и проводить доказательства. 

Реформирование школьного образования на современном этапе рас-
сматривается как подготовка развивающейся личности, где математиче-
ским знаниям придается большое значение, в частности, введение  
элементов комбинаторики и теории вероятностей в программу  
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по математике уже в начальной школе, включение задач, которые ре-
шаются нетрадиционными методами, что способствует формированию 
целостной картины мира младшего школьника. 

Включение нестандартных задач в содержание уроков математики 
в начальной школе является одним из эффективных способов развития 
логических УУД младших школьников. Решение  необычных задач не 
только развивает логические операции, но и помогает обучающимся 
лучше ориентироваться в окружающем мире, повышает способность 
анализировать, выдвигать гипотезы, строить рассуждения, дает возмож-
ность находить различные варианты решения и выбирать из них наибо-
лее подходящие [1]. 

Почти во всех вариативных учебниках такие задачи имеют место. 
Как показывают исследования, наши дети результативно справляются 
со стандартными задачами, определенными в рамках программы, но 
испытывают трудности и сдают в позициях при решении задач, связан-
ных с возникновением нестандартной ситуации.  

До сих пор в математике не существует единой общепринятой клас-
сификации нестандартных задач. Но в литературе можно встретить не-
которые варианты типологий данного вида задач (Б. А. Кордемский, 
И. В. Егорченко и др.). 

В связи с этим была определена цель исследования: теоретически 
выявить и экспериментально обосновать влияние нестандартных задач 
на развитие логических УУД первоклассников на уроках математики. 

Экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 23 г. Йошкар-Олы» в первых классах:  
экспериментальный класс (28 человек) и контрольный класс (28 чело-
век). Обучение первоклассников осуществляется по программе «Школа 
России». В качестве диагностических средств были использованы: ме-
тодика «Логические задачи» А. З. Зака, методика исследования уровня 
умственного развития младших школьников Э. Ф. Замбацявичене 
и контрольная работа. 

В процессе обработки результатов диагностики на констатирующем 
этапе эксперимента было выявлено, что у первоклассников контрольно-
го и экспериментального классов в основном средний исходный уро-
вень сформированности логических универсальных учебных действий.  

В ходе формирующей работы для обучающихся первого класса, 
входящих в экспериментальную группу, была разработана серия уроков 
с включением нестандартных задач. Первоклассникам предлагались 
задачи на формирование умений сравнивать, классифицировать,  
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обобщать, устанавливать закономерности и отношения между объекта-
ми, находить несколько вариантов решения одной и той же задачи [4].  
Среди них: логические задачи, задачи на смекалку и сообразительность, 
головоломки, задачи-шутки, занимательные задачи, задачи на правду 
и ложь, комбинаторные задачи  и др. Большой интерес у обучающихся 
вызвали задачи на переливание, взвешивание, задачи с недостающими и 
с избыточными данными. Обучающиеся первого класса охотно решают 
задачи на установление соответствий между элементами множеств 
с помощью логических таблиц. Например, решая задачу «В театральном 
кружке Оля, Ира и Петя играли роли лисы, зайца и волка. Оля не играла 
ни лису, ни волка. Ира не играла ни зайца, ни волка. Кто какую роль 
играл?», ученики устанавливают соответствие между множеством ре-
бят, которые играли в театральном кружке, и их ролями. Использование 
такой знаковой модели, как таблица, облегчает решение подобного рода 
задач. Особую значимость для развития логических действий в процессе 
обучения математике имеет решение комбинаторных задач, где обуча-
ющиеся учатся осуществлять перебор вариантов, подсчитывать их ко-
личество, что является важной составляющей в повседневной жизни. 
При решении комбинаторных задач в первом классе использовались 
правило суммы, простейшие комбинации, выполняемые на предметном 
материале (перестановки, размещения, сочетания), нахождение всех 
возможных вариантов выбора двух, трех и четырех предметов из дан-
ной совокупности предметов при определенном условии. Основными 
методами решения комбинаторных задач для первоклассников являлись 
метод перебора и способ составления и анализа таблиц. Например, ре-
шая задачу «В коробке лежат 3 белых и 3 желтых шарика. Коля достал 
сразу 3 шарика. Каких цветов оказались шарики?», обучающиеся рас-
сматривали все возможные варианты, выполняли схематический рису-
нок. Для решения нестандартных задач также использовались метод 
рассуждений, графический способ решения. 

В современных условиях педагогу предлагается большое количество 
методической литературы, а также сайтов, где можно подобрать разные 
виды нестандартных задач и применить их на различных этапах урока 
в зависимости от дидактической цели и поставленных задач урока. 

На контрольном этапе эксперимента нами была проведена повтор-
ная диагностика уровня сформированности логических универсальных 
учебных действий младших школьников. Результаты исследования 
по методике «Логические задачи» А. З. Зака показали, что количество 
обучающихся с высоким уровнем сформированности теоретического  
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анализа и внутреннего плана действий стало 42 % по сравнению с кон-
статирующим этапом эксперимента (0 %), число обучающихся со сред-
ним и низким уровнем уменьшилось на 15,4 и 21,6 % соответственно 
и стало составлять 51 и 7 %. По метoдике Э. Ф. Замбацявичене высокий 
уровень умственного развития и развития умения планировать свои 
действия показали 11 % обучающихся (при показателе 0 % на констати-
рующем этапе эксперимента), на 32 % возросло количество первокласс-
ников со средним уровнем и на 7 %  увеличилось число обучающихся 
с уровнем ниже среднего, тогда как с низким уровнем количество детей 
сократилось на 41 %, а обучающихся  с очень низким уровнем выявлено 
не было. По итогам выполнения контрольной работы, направленной на 
выявление уровня развития умений выполнять логические операции, 
составлять числовой ряд по правилу, строить умозаключения при реше-
нии логических задач, были получены следующие результаты: у 37 % 
первоклассников был выявлен высокий уровень сформированных уме-
ний, количество обучающихся со средним уровнем увеличилось на 4 % 
(63 %) и обучающихся с низким уровнем сформированности вышеука-
занных умений на контрольном этапе эксперимента обнаружено не было. 

Таким образом, организованная работа учителя по использованию 
нестандартных задач в процессе обучения математике способствует 
формированию логических универсальных учебных действий обучаю-
щихся, активизации их мыслительной деятельности, что является необ-
ходимым условием для саморазвития личности младшего школьника 
и получения дальнейшего образования. 
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ни ребенка. Выделены условия и средства развития музыкального искусства 
в детском саду. Рассмотрены возможности музыкально-театрализованной дея-
тельности в развитии социального интеллекта и креативности дошкольников.  
Отмечается, что участие родителей в подготовке и проведении праздников,  
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зации детей.  
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child. The conditions and means for the development of musical art in kindergarten are 
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Развитие личности ребенка, его внутреннего мира является одной из 

наиболее актуальных проблем ученых, психологов, педагогов-практи-
ков. Это связано с изменениями, происходящими в системе российского 
образования, согласно которым акцент сделан на формирование у детей 
навыков социального взаимодействия, воспитание и развитие креатив-
ной личности. Одним из средств развития креативности детей является 
театрализованная деятельность.  
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Актуальность данной проблемы в том, что музыкальное искусство 
способствует художественно-эстетическому воспитанию ребенка, а му-
зыкальный работник осуществляет не только воспитательную функцию, 
но и креативно-развлекательную. Музыка и детская творческая деятель-
ность являются условиями вступления ребенка в мир общественных 
отношений; средствами, обеспечивающими развитие восприятия,  
сопереживания, взаимодействия.  

Целью исследования стало рассмотрение музыкально-театрализо-
ванной деятельности в детском саду и ее обоснование в качестве сред-
ства развития социального интеллекта и креативности дошкольников. 

Значительный потенциал развития социального интеллекта, по мне-
нию В. Полкуновой, заложен именно в театрализованной деятельности, 
связанной с принятием на себя роли того или иного персонажа [2]. Как 
отмечает А. Р. Хусаинова, театрализованная деятельность направлена 
на позитивное взаимодействие с другими участниками игры [4]. Театра-
лизованная деятельность в детском саду учит детей быть творческими 
личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизи-
ровать [1], помогает приобретать жизненный опыт, научиться разрешать 
конфликтные ситуации. 

Музыкально-театрализованная деятельность позволяет формировать 
опыт социальных навыков поведения, поскольку каждая музыкальная 
сказка имеет нравственную направленность. В результате ребенок по-
знает мир, выражает  свое отношение к добру и злу. Любимые герои 
становятся образцами для подражания. Музыкальное воспитание явля-
ется основой для развития у них способностей тонко чувствовать окру-
жающий мир, ощущать его красоту и целесообразность. Музыка — 
средство общения между людьми, ее звучание можно сравнить с чудом. 
На музыкальных занятиях дети учатся высказывать свое отношение 
к музыкальному произведению, делиться чувственным опытом, что  
вызывает отклик в душе другого.  

Авторы Е. В. Пустохина и М. Е. Соколовская отмечают возможность 
интегративного развития личности в театральной деятельности, ребенок 
раскрепощается, передает свои творческие замыслы, получает удовле-
творение от деятельности [3]. 

Условиями развития креативности при этом являются: обеспечение 
доброжелательной  атмосферы на музыкальных занятиях; поощрение 
высказываний оригинальных идей в процессе обыгрывания персонажей 
праздника; создание условий для подражания творческому поведению 
педагога; социальное подкрепление творческого поведения и другие. 
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Развитие музыкально-театрализованной деятельности детей и накоп-
ление ими эмоционально-чувственного опыта — длительная работа, 
важным моментом в успешности этой работы является участие родите-
лей. Для них в детском саду проводятся консультации, даются советы 
и рекомендации. Родители шьют костюмы, изготавливают атрибуты для 
детей, а иногда и берут на себя конкретные роли инсценировок. Со-
трудничеству с родителями способствуют цифровые сервисы: с их по-
мощью родители имеют возможность следить за динамикой личностно-
го развития детей, получать положительные эмоции от фотографий или 
просмотренных видеосюжетов.  

Использование видеосъемки фрагментов музыкальных занятий 
и выкладывание их в чате группы вызывает эмоциональный отклик ро-
дителей, мотивирует их на взаимодействие с педагогами детского сада. 
Театрализованная деятельность становится стартовой площадкой для 
раскрытия духовного мира маленького ребенка — будущего граждани-
на.  

В детском саду проводятся плановые праздники, отражающие обще-
ственные события и тематические с элементами театрализации. Дети 
учатся импровизировать, находить выход в ситуациях неожиданности, 
оказывать друг другу поддержку и взаимопомощь. 

В музыкальных произведениях, театрализованной деятельности за-
ложен огромный воспитательный потенциал, обеспечивающий успеш-
ную социализацию детей. 

Таким образом, музыкально-театрализованная деятельность являет-
ся средством развития социального интеллекта и креативности до-
школьников, она обогащает внутренний мир ребенка, мотивирует его на 
познавательную деятельность, сотрудничество со взрослыми и сверст-
никами. 
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В системе современных человеческих ценностей толерантность  

является одной из базовых. Толерантность обуславливает гуманизацию 
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отношений индивида к социальной среде, осознанное признание им 
равных прав и свобод иных людей вне зависимости от тех или иных 
характеристик, будь то пол, раса, вероисповедание. Именно от сформи-
рованности толерантности человека зависит его готовность к продук-
тивному взаимодействию. Мультикультурализм и активные миграцион-
ные процессы актуализируют необходимость изучения и обобщения 
научного опыта и исследований по проблеме формирования толерант-
ности у подрастающего поколения. 

Вопросы реализации поликультурного образования, формирования 
толерантности подрастающего поколения особо актуальны для образо-
вательного пространства Самарского региона. Территориальное распо-
ложение Самарской области формирует многонациональный состав ее 
населения.  

Толерантность рассматривается в научном мире как сложная по сво-
ей конструкции, многогранная, иногда противоречивая категория.  
Толерантность интерпретируется учеными как этико-философская кате-
гория, важнейший принцип взаимоотношений людей [5, с. 56], социо-
культурный феномен и политический феномен [8, с. 152], глубинное 
свойство человеческого сознания, ценностная ориентация [7, с. 57], ос-
нова гуманистической парадигмы современной системы образования 
[1, с. 66]. Мы понимаем толерантность как важнейшее качество лично-
сти, характеризующееся совокупностью сформированных знаний норм 
морали и общечеловеческих ценностей, умений использовать их в раз-
личных видах деятельности, в восприятии отношения и поведения дру-
гого человека, различающегося по убеждениям, национальности, языку, 
культуре. 

Образование остается традиционным каналом трансляции общече-
ловеческих ценностей. В ФЗ РФ «Об образовании» изложены основные 
принципы государственной политики и правового регулирования  
отношений в сфере образования, в том числе недопустимость дискри-
минации в сфере образования, приоритет прав и свобод личности, вос-
питание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответствен-
ности; развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 
в условиях многонационального государства и др. Эти и другие прин-
ципы легли в основу построения модели формирования толерантности 
обучающихся МБУ ДО «Детской школы искусств № 1» города Самары. 
В качестве фундаментальных подходов при проектировании данной 
модели выступили средовой подход Ю. С. Мануйлова [4, с. 7], 
М. П. Нечаева, культурологический подход А. И. Богдановой [3, с. 113], 
системный подход Ю. Г. Татур, В. П. Беспалько [2], личностно-деятель-
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ностный В. А. Сластенина [6, с. 18]. Модель школы реализуется посред-
ством гуманитарно-образовательной функции, отвечающей за приоб-
щение личности к культуре через регионализацию и поликультурность 
образовательной среды, адаптационной функции, отвечающей за инте-
грацию подрастающей личности в мировую и национальную культуру. 
Модель включает три основных компонента: материальный (облик 
школы, символика), социальный (событийно-информационное окруже-
ние), духовный (преобладание толерантных взаимоотношений).  

Все компоненты модели, что раскрывают структуру процесса реали-
зации модели формирования толерантности обучающихся — это цель, 
задачи, принципы, организационно-педагогические условия, этапы, они 
взаимосвязаны между собой, несут конкретную смысловую нагрузку 
и могут функционировать только в условиях взаимосвязанной системы.  

Целевой блок представлен единством цели и задач. Основная цель 
функционирования данной модели — это поиск, актуализация, внедре-
ние и развитие особой совокупности средств поликультурной образова-
тельной среды, ее резервов и возможностей для формирования толе-
рантности обучающихся. К организационно-педагогическим условиям 
функционирования модели относятся взаимодействие и партнерство 
педагогического коллектива с родительской общественностью, психо-
лого-педагогическая поддержка обучающихся в их смысло-поисковой 
деятельности по формированию толерантности, создание педагогами 
нравственных личностно ориентированных ситуаций для становления 
толерантности обучающихся. Этапами функционирования модели яв-
ляются научно-организационный, содержательный, аналитико-результа-
тивный.  

К основным результатам функционирования модели формирования 
толерантности обучающихся можно отнести следующие: создание 
школьного музея региональной культуры, ежегодные конкурсы народ-
ного творчества, экскурсионный кружок, профильные смены в летних 
лагерях, создание фольклорного ансамбля, результаты диагностики 
уровня толерантности, проводимые в начале и в конце учебного года, 
которые показали положительную динамику. 
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is given. Examples of didactic games that we can use in working with preschoolers are 
presented, the concept of "sensory standards" is also revealed. 

Keywords: sensory education, sensory development, sensory standards, didactic 
game, color, shape, magnitude. 

 
Ребенок приходит в мир c очень большим потенциалом сенсорных 

способностей. Наша с вами задача — вовремя это заметить и начать 
работу по дальнейшему их развитию. Важную роль в познании до-
школьников окружающего мира играет их чувственный опыт. Этому 
способствует сенсорное воспитание. Профессор Н. М. Щелованов 
утверждал, что ранний возраст является «золотой порой» сенсорного 
воспитания [4]. 

Дети не сразу владеют сенсорными эталонными представлениями. 
Сначала они сравнивают предметы между собой. Мы знакомим детей с 
сенсорными эталонами цвета (семь цветов спектра и их оттенки), этало-
нами формы (геометрические фигуры), эталонами величины (метриче-
ская система мер). Знакомство с сенсорными эталонами и их примене-
нием мы реализуем в продуктивных видах деятельности (рисовании, 
лепке, аппликации, конструировании) как на занятиях, так и в самостоя-
тельной деятельности. 

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте — предметная. Мы 
включаем сенсорные задания именно в этот вид деятельности. Опреде-
ление цвета, формы и величины — одно из условий выполнения пред-
метных действий. Например, мы можем распределять предметы на 
группы, втыкать грибочки-втулочки в отверстие корзинки, собирать 
цветы в букеты. 

Для развития чувства зрения Монтессори предлагала сравнивать 
и различать предметы по форме: брусочки, кубики, цилиндры, палочки, 
мячики. Размер, форма, цвет, вкус, звук, вес, шероховатость, температу-
ра — вcе это надо уметь различать и научить этому ребенка [5]. 

Дидактические игры в педагогике дошкольника являлись основным 
средством сенсорного воспитания. Одной из особенностей дидактиче-
ских игр является возможность обучать детей с малых лет с помощью 
интересной для них деятельности [2]. Монтеccори утверждала, что игра 
должна быть обучающей, она должна оказывать влияние на развитие 
ребенка [3]. По утверждению В. Н. Аванесовой, дидактическая игра яв-
ляется формой занятия и присутствует как в повседневной жизни, так 
и в часы свободной игровой деятельности [1]. 



436 
4. Актуальные проблемы педагогической деятельности в современном обществе

 

Возможность обучать дошкольников с помощью содержательной 
игровой деятельности — отличительная способность дидактической 
игры [6]. 

В своей работе мы используем следующие виды дидактических игр: 
игры с предметами (игрушками, природным материалом), настольно-
печатные, словесные игры.  

В предметных играх мы используем игрушки и предметы окружаю-
щей обстановки, объекты природы (овощи, фрукты, шишки, листья, 
семена), знакомим с их свойствами: цветом, величиной, формой, каче-
ством, формируем мыслительные процессы (анализ, синтез, классифи-
кация).  

Настольно-печатные игры разнообразны по содержанию, обучаю-
щим задачам. Детям такие игры очень нравятся. В своей деятельности 
мы используем игры на нахождение общих признаков, классификацию 
по отдельному признаку, группировку и т. д.  Например, «Найди фигу-
ру», «Найди пару», «Что лишнее» и др.  

В словесных играх дети мыслят, описывают предметы, находят ха-
рактерные признаки, отгадывают по описанию, выделяют сходства 
и различия, группируют предметы по различным признакам, свойствам 
и др. 

Для обогащения сенсорного опыта детей дошкольного возраста, раз-
вития сенсорных процессов (ощущения, восприятия, представления) 
нами был разработан кружок по сенсорному воспитанию «Заниматель-
ная сенсорика». В своей работе по развитию сенсорных навыков мы 
используем следующие методы:  

– игровые (различные виды дидактических игр);  
– словесные (беседы, познавательный рассказ, загадки, стихи,  

сказки); 
– наглядные (рассматривание дидактических пособий, предметов 

окружающего мира); 
– практические (действия с предметами, обследование предметов, 

эксперимент).   
Тематическое планирование материала согласуется со временем го-

да, с сезонными явлениями, с программой ознакомления с окружаю-
щим.  
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Перспективный и тематический план 

Месяц Тема занятия 

Сентябрь «Волшебные картинки» 

«Листопад» 

«Занимательные коробки» 

«Розовые бабочки» 

Октябрь «Звездное небо» 

«Фруктовый магазин» 

«Консервируем фрукты» 

«Радужные шары» 

Ноябрь «Что можно сделать из геометрических фигур» 

«Чайная посуда» 

«Цветные фигурки» 

«Праздник у игрушек» 

Декабрь «Снеговики» 

«Три царевны Цветного царства»» 

«Нарядные бусы для Новогодней елки» 

«Булочная»  

Январь «Подарки для ребят» 

«Пирамидки»  

Февраль «Проверяем волшебную силу черной краски» 

«Роспись по темному фону» 

«Оденем куклу» 

«Царство геометрических фигур» 

Март «Концерт для кукол» 

«Головоломки» 

«Подарок маме»  

«Вот какая красота, правильно нашли цвета» 

Апрель «Праздник хороводов» 

«Бусы для Маши»  

«Радуга и ее друзья» 

«На день рождения к мишке» 

Май «Наши помощники» 

«Оркестр» 

«Праздник мыльных пузырей» 

«Путешествие на лесную полянку» 
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Таким образом, с помощью дидактической игры осуществляется 
сенсорное воспитание детей, развиваются познавательные процессы: 
мышление, речь, воображение, память, обогащаются и закрепляются 
представления об окружающем мире. Дидактические игры помогают не 
только узнать что-то новое, но и применить полученные знания на прак-
тике.  
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Нетрадиционная	техника	рисования		
как	средство	развития	творческого	воображения		

детей	среднего	дошкольного	возраста	

В данной статье раскрывается использование нетрадиционной техники рисо-
вания как средство развития воображения детей среднего дошкольного возраста, 
приемы, методы, средства и способы работы с детьми. В статье прописан учебный 
план дополнительной образовательной услуги на средний дошкольный возраст 
(4–5 лет), также вы можете познакомиться с методами и приемами, которые мы 
используем в своей педагогической деятельности в детском саду. 

Ключевые слова: нетрадиционные техники рисования, воображение, творче-
ство, фантазия, изобразительная деятельность, художественно-эстетическая  
деятельность.  
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of	middle	preschool	age	

This article reveals the use of non-traditional drawing techniques as a means of de-
veloping the imagination of children of middle preschool age, techniques, methods, 
means and ways of working with children. The article describes the curriculum of addi-
tional educational services for the middle preschool age (4–5 years), you can also get 
acquainted with the methods and techniques that we use in our teaching activities in 
kindergarten. 

Keywords: non-traditional drawing techniques, imagination, creativity, fantasy, 
visual activity, artistic and aesthetic activity. 

 
Дошкольное детство — очень важный период в жизни ребенка. 

Именно в этом возрасте каждый из дошкольников представляет собой 
маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для 
себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее 
детская деятельность, тем успешнее идет всестороннее развитие ребен-
ка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления 
творчества [3, c. 34]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования и современные образовательные программы до-
школьного воспитания ориентируют педагога не только на формирова-
ние знаний, умений и навыков у детей, но и на их познавательное 
развитие: развитие психических функций, приемов умственной дея-
тельности. Учитывая важность этой проблемы, считаем целесообразно 
вести работу в этом направлении [4, c. 21]. 

Развитие личности ребенка должно осуществляться в процессе сов-
местной деятельности взрослых и детей, взаимодействия детей друг 
с другом. Дошкольное образование должно охватывать и пронизывать 
все виды развития: социально-коммуникативное развитие, познаватель-
ное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Занятия по рисованию в нетрадиционной технике способствуют раз-
витию специальных художественно-творческих способностей детей, 
а именно воображения [2, c. 64]. 

Творчество дошкольника неразрывно связано с работой воображе-
ния, познанием и деятельностью педагога с детьми. Дети обучаются 
различным вариантам изображения, техническим приемам. Это все  
будет способствовать их творческому развитию [1, c. 23]. 
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На занятиях активно внедряются интегративные формы обучения, 
широко используются игровые мотивации (путешествия, превращения, 
встречи с героями и т. д.), музыкальное сопровождение (музыка способ-
ствует положительному настрою, повышает работоспособность), сю-
жетные моменты, загадки, этюды, сюрпризные моменты и т. д. Изобра-
зительная деятельность в дошкольном возрасте начинается с игры. 
Игры повышают интерес детей к творческой деятельности. 

Признаками творческой деятельности являются новизна, преобразо-
вание явлений и предметов, необычность в процессе работы.  

Ребенок путем изобразительной деятельности формирует и развива-
ет определенные способности: оценивает форму зрительно и тактильно, 
ориентируется в пространстве, определяет цвета.  

У детей в процессе рисования совершенствуется наблюдательность, 
художественный вкус и творческие способности [6, c. 35]. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, 
а также передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном 
этапе отечественными и зарубежными педагогами, мы заинтересовались 
возможностью применения нетрадиционных средств рисования для раз-
вития творческого воображения детей среднего дошкольного возраста. 
Это поможет детям стать увереннее, расширит знания детей, разовьет 
свободный полет фантазии, воображения путем свободного использова-
ния нетрадиционных средств рисования. Нами была разработана допол-
нительная общеобразовательная общеразвивающая программа художе-
ственной направленности «Волшебная капелька» по нетрадиционной 
технике рисования с детьми 4–5 лет. 

Рисование с использованием нетрадиционной техники полезно не 
только в работе с детьми, способными к изобразительной деятельности, 
но и с детьми, которые просто любят рисовать.  

В ходе реализации данной программы дети познакомятся со следу-
ющими нетрадиционными техниками рисования: «пальчиковая живо-
пись» (краска наносится пальцем, ладошкой); монотипия; рисование по 
мокрой бумаге; рисование путем разбрызгивания краски; оттиски 
штампов различных видов; рисование жесткой кистью (тычок); кляксо-
графия; рисование восковыми мелками, набрызгом;  рисование пасте-
лью; рисование с элементами аппликации; рисование свечой [5, c. 19]. 

Для решения поставленных задач предполагается создание соответ-
ствующей развивающей среды. Приобретен весь необходимый для  
нетрадиционного рисования материал: бумага, краски, карандаши,  
печатки, свечи, пастель, восковые мелки др. Учитывая возможности 
детей, продуманы темы для работы кружка, составлен перспективный 
план работы. 
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Изучено и освоено около двух десятков различных техник, ранее не 
используемых в работе с детьми дошкольного возраста.  Обучение 
предполагается вести на основе коммуникативно-деятельного метода, 
который предполагает активное развитие детского творчества в повсе-
дневной жизни. 

Учебный план средней группы 

№  
п/п 

Наименование раздела, модуля, темы Количество часов 

1 Оттиск печаткой 6 

2 Рисование пальчиками 11 

3 Рисование ладошками 5 

4 Тычок жесткой полусухой кистью 3 

5 Рисование свечой 2 

6 Комкание бумаги (скатывание) 1 

7 Техника по-мокрому 1 

8 Рисование акварелью, восковыми мелками 3 

 Итого объем программы 32 

 
Каждое занятие имеет свою структуру. Для работы на занятиях ис-

пользуются информационно-коммуникационные технологии. 
Структура занятия: 
1. Приветствие.  
2. Сюрпризный момент. 
3. Беседа. 
4. Разминка с использованием различных игр. 
5. Объяснение и показ выполнения работы, методы рисования. 
6. Самостоятельная работа.  
7. Подведение итогов. 
Для более глубокого знакомства педагогов с данной темой были 

разработаны консультации, занятия, проведен мастер-класс по нетради-
ционной технике рисования, проведено открытое занятие по рисованию 
«Насекомые», где изображение выполнялось в технике «Монотипия». 

Таким образом, разнообразие нетрадиционных техник рисования 
способствует развитию творческого воображения детей, дает положи-
тельные результаты. Ведь самоценным является не только конечный 
продукт, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в сво-
их способностях, самоидентификация в творческой работе, целенаправ-
ленность деятельности. 
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Взаимосвязь	личностной	и	профессиональной		
самореализации	педагога	

В статье рассматриваются теоретические подходы к определению понятий 
профессиональной и личностной самореализации педагога. Человек, который 
способен к полной самореализации в значимых для него сферах, достигает боль-
шого личностного и профессионального успеха. Для современного общества ха-
рактерно предъявление высоких требований к профессионалам своего дела. По-
этому наиболее важным является вопрос о воспитании и обучении детей такими 
педагогами, которые достигли уровня наивысшей самореализации в своей  
профессиональной деятельности.  
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The article contains theoretical approaches to the definition of professional and 
personal self-realization of a teacher. A person who is capable of complete self-
realization in areas that are significant to him achieves great personal and professional 
success. It is typical for modern society to present requirements to professionals in their 
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field. This is an important question about the upbringing and teaching of children by 
such teachers who have reached the level of the highest self-realization in their profes-
sional activities. 
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Современное общество — это общество новых технологий, обще-

ство прогресса, общество века информации и, безусловно, общество 
сети Интернет. С каждым годом мы наблюдаем, как происходит увели-
чение темпа нашей жизни. Человек должен успевать ориентироваться 
в социальном пространстве и быстро реагировать на все нововведения 
или преобразования. Информация обновляется ежедневно, причем эти 
изменения качественные, так же происходит упрощение доступа к дан-
ным любого типа. Все, что раньше мы читали в книгах, сейчас читаем 
с экранов своих электронных устройств. Это все  влияет не только на 
самого человека, но и на требования, которые общество предъявляет 
к человеку. И в первую очередь это относится к педагогам. Современ-
ный педагог — это педагог, который «шагает» в ногу со временем. Сле-
довательно, такому педагогу необходимо не только выполнять все про-
фессиональные задачи на высоком уровне, тем самым соответствовать 
высоким требованиям, которые предъявляются к педагогу, но также 
немаловажно развивать свои личностные качества, повышать уровень 
саморазвития, увеличивать гибкость мышления и находиться 
в регулярном поиске информации, которая будет влиять на его научную 
и профессиональную деятельность [4, с. 8]. 

Главная цель педагогического образования — это профессионально-
личностное развитие педагога. Педагог — это полноценная личность, но 
также педагог — это обладатель важной информации для применения 
ее в практической сфере. Это говорит о том, что для воспитания нрав-
ственно-личностных качеств в детях, сам педагог должен развить дан-
ные качества изначально непосредственно в себе. Таким образом, мы 
можем сделать вывод о том, что существует значительная взаимосвязь 
между личностным и профессиональным. Без полноценно личностного 
развития невозможно развития профессионального [5]. 

Самообразование, саморазвитие и самовоспитание является фунда-
ментов профессионального развития педагога. Нам наиболее интересен 
вопрос о личностной самореализации — насколько тесно она связана 
с профессиональной. Для начала нам нужно дать определение всем ви-
дам реализации: самореализация, самореализация личности и професси-
ональная самореализация. 
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В психологии определение самореализация — это реализация своих 
способностей, потенциала, желаний, талантов в какой-либо деятельно-
сти, не обязательно профессиональной. Вначале происходит определе-
ние данных задатков. В настоящее время существует множество мето-
дик для выявления у ребенка или взрослого разных типов одаренности. 
Как только сильные стороны определены, можно начинать их развивать, 
достигая совершенства в той или иной области. Природа создала чело-
века с безграничными возможностями, но понимают это лишь единицы. 
А способность к саморазвитию безгранична. Самореализация не огра-
ничена, у нее нет строгих рамок. Можно выделить несколько основных 
видов самореализации: личностная, творческая, профессиональная,  
социальная. 

Самореализация личности — это такое развитие способностей по 
самопознанию, полному принятию себя и принятию недостатков окру-
жающих людей, что является возможным найти то занятие, которое 
максимально может раскрыть каждую из своих способностей [1, с. 136]. 
А самое главное — это возможность раскрыть свои природные способ-
ности в полной мере и наслаждаться каждым своим поступком,  
действием или выполненным делом.  

Профессиональная самореализация — это высшая стадия професси-
онального развития человека как субъекта профессиональной деятель-
ности и характеризует осуществление потенциальных возможностей 
человека в сфере профессиональной деятельности [3, с. 30]. 

Идеальная профессия для любого из нас — это совокупность дохода 
и полной личностной самореализации при этом. Лишь от самого чело-
века зависит его карьера — от его амбиций, от его желаний и от его 
возможностей достигать высот при формировании себя как личности. 
Можно всю жизнь просидеть за столом, перебирая бумаги и не быть 
реализованным в профессиональном плане. А можно прийти в профес-
сию и стремиться к росту и развитию. Пока человек развивается — он 
живет полноценной насыщенной жизнью.  

Приведем простой пример. Человек с достаточно высокой само-
оценкой удовлетворен собой как личностью. Он испытывает самоува-
жение, чувствует себя компетентным в некоторых областях, у него все 
хорошо в семейной жизни и со своими детьми. Но при всех его лич-
ностных качествах он не удовлетворен своими профессиональными до-
стижениями, непростыми отношениями с администрацией или коллега-
ми; он может ощущать чувство вины по поводу не очень высокой 
квалификации. Мы можем сделать вывод о том, что у человека недоста-
точная идентификация с собой в разных сферах жизнедеятельности, что 
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и порождает внутриличностные конфликты. И уже эти конфликты  
оказывают влияние на его профессиональные поступки и очень часто не 
только на них. 

То, как человек воспринимает окружающий мир, как видит свое ме-
сто в нем и какие планы строит на жизнь, напрямую зависит от его 
представлений о себе. Психологи для обобщения таких представлений 
используют понятие «Я-концепция». Это одна из ключевых составляю-
щих личности, оказывающая существенное влияние на всю жизнь чело-
века. 

«Я-концепция» — это устойчивая система представлений индивида 
о себе, своих интеллектуальных способностях, физических возможно-
стях, внешности и прочих качествах. Подразумевается, что это не про-
сто смутные представления, а вполне осознанные мысли, которые чело-
век может выразить конкретными словами, если у него спросить, что он 
думает о себе. 

Как же это поможет нам в вопросе связи личностных и профессио-
нальных качеств педагога? Одно из важных связующих звеньев — это 
влияние Я-концепции педагога на развитие Я-концепции учащихся. 
В психологии имеется немало экспериментальных данных, доказываю-
щих данное утверждение. Обратимся к обобщающей работе Р. Бернса 
«Развитие «Я-концепции» и воспитание», где описываются результаты 
изучения влияния Я-концепции учителей и отдельных ее компонентов 
на личностное развитие детей, их самовосприятие [2, с. 34]. 

Р. Бернс в своей работе говорит о том, что если педагог обладает по-
зитивной Я-концепцией, то это влияет положительно не только на его 
поведение, но и на поведение его учеников и в целом на всю атмосферу 
в детском коллективе. Можно наблюдать, например, как улучшается 
академическая успеваемость детей, так как в благожелательной атмо-
сфере детям легче проявлять свои способности. 

И в тот же момент существует прямо противоположная ситуация — 
если у педагога низкая самооценка,  то можно увидеть его открытую 
неприязнь и предвзятость  к ребенку, который отличается от других де-
тей. Еще одно чувство — чувство незащищенности. Педагог становится 
повышенно тревожным, подозрительным по отношению к детям, роди-
телям, коллегам. Роберт Бернс указал, что именно «…поэтому педагог, 
испытывающий чувство незащищенности, нередко идентифицируется 
с авторитарными ролями, что влечет за собой чрезмерную жесткость 
и властность в поведении, желание любой ценой утвердиться в глазах 
своих учеников» [2, с. 123]. 
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Подводя итоги анализа проблем влияния Я-концепции педагога на 
развитие личности учащихся и их Я-концепцию, Р. Бернс делает вывод: 
«Тот, кто берет на себя обязанность учить детей, должен чувствовать 
себя уверенно. Вряд ли можно понимать других, а тем более пытаться 
помочь им, если не стремиться при этом понять и самого себя. Индивид, 
обладающий низкой самооценкой, воспринимает других сквозь призму 
собственных тревог, страхов и неудовлетворенных потребностей. Высо-
кая самооценка и уверенность в себе предоставляют человеку возмож-
ность преодолеть желание самоутвердиться, демонстрируя свою власть 
или важность своей персоны, и сделать ориентиром своей деятельности 
потребности других» [2, с. 102]. 

Как мы видим, личность педагога неразрывно связана с его профес-
сионализмом. Более того, педагог оказывает огромное влияние на ста-
новление личности своих учеников. Это касается не только педагогов 
школ или университетов, но и педагогов из сферы дошкольного образо-
вания. Именно в дошкольном возрасте в ребенке закладываются первые 
основы личности. И все это зависит от семьи, социума и, конечно же, 
воспитателя.  

Известен факт, что человек, который желает достичь успеха, должен 
развиваться. Саморазвитие — это не короткий процесс, это процесс, 
который длится всю жизнь человека и предполагает усиленную работу 
над собой. Любую сферу жизни человека необходимо развивать: воспи-
тание детей, дружеские отношения, семейная жизнь и многие другие. 
Если человек не стремиться развивать себя в любом из направлений, 
человек не сможет развивать себя и профессионально. Таким образом, 
мы делаем вывод, что постоянное стремление к личностному самораз-
витию является фундаментом успешного профессионального самораз-
вития. 
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Сенсорное воспитание означает целенаправленное развитие младше-

го дошкольного возраста и совершенствование сенсорных процессов, 
которое направлено на то, чтобы научить детей точно воспринимать 
предметы, их разнообразные свойства и отношения (цвет, форму, вели-
чину, расположение в пространстве, высоту звуков и т. п.). 

Сенсорное воспитание является одной из основных сторон до-
школьного воспитания. Исследованиями взаимосвязи сенсорного вос-
питания и дидактических игр занимались такие ученые в области  
дошкольной педагогики, как Ф. Фребель, М. Монтессори, Ф. Н. Блехер, 
Е. И. Тихеева, Л. А. Венгер, Н. А. Ветлугина и др.  
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Большое значение в сенсорном воспитании имеет формирование 
у детей представлений о сенсорных эталонах — общепринятых образ-
цах внешних свойств предметов. Термин «сенсорные эталоны» был 
предложен А. В. Запорожцем и нашел широкое применение в работе по 
сенсорному воспитанию дошкольников [2, с. 4]. 

Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с цветом, 
формой, величиной предмета позволило создать систему дидактических 
игр по сенсорному воспитанию, направленных на совершенствование 
восприятия ребенком характерных признаков предметов. 

Дидактические игры — специально создаваемые или приспособлен-
ные для целей обучения игры. Системы дидактических игр впервые 
разработаны для дошкольного воспитания Ф. Фребелем и М. Монтессо-
ри, для начального обучения — О. Декроли. В отечественной педагоги-
ческой практике в 1940–1950-е гг. дидактические игры  рассматрива-
лись преимущественно как форма работы в дошкольном воспитании.  
В 60–70-х гг. дидактические игры стали применяться не только 
в начальных, но и в средних классах. Введение обучения с 6-летнего 
возраста (70–80-е гг.) стимулировало использование дидактических игр 
в учебном процессе. С 80-х гг. широкое распространение получили де-
ловые игры. Специфическим признаком дидактических игр является 
сочетание условного игрового плана деятельности учащихся с ее учеб-
ной направленностью (преднамеренность, планируемость, наличие 
учебной цели и предполагаемого результата). Дидактические игры, как 
правило, ограничены во времени, игровые действия подчинены фикси-
рованным правилам. В рамках дидактических игр цели обучения дости-
гаются через решение игровых задач [1]. 

Дидактические игры используются нами во всех образовательных 
областях — познавательное, социально-коммуникативное, речевое, ху-
дожественно-эстетическое развитие. Так, например, игра «Чудесный 
мешочек» — познавательное развитие, учит определять на ощупь пред-
меты (фрукты, овощи). Использование разных предметов в данной игре 
способствует развитию мелкой моторики, а также формируется коорди-
нация движений. Игра «Угостим медведя ягодой» — социально-ком-
муникативное развитие, воспитывает доброжелательность, отзывчи-
вость. Дидактическая игра «Волшебная коробочка» — речевое развитие, 
побуждает проговаривать за воспитателем звукоподражания животным, 
помогает различать на слух два–три слова и находить соответствующие 
картинки, тем самым активно пополняется словарный запас. Игра  
«Разноцветные бусы» — художественно-эстетическое развитие, способ-
ствует развитию зрительного цветового восприятия. Дети собирают бу-
сы, самостоятельно подбирают и чередуют  их в цветовом порядке на 
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свое усмотрение, тем самым у них формируется эстетический вкус, раз-
виваются воображение и творческие способности.  Ограничиваясь этим 
перечислением дидактических игр, важно отметить, каждая игра дает 
упражнения, полезные для умственного развития детей и их воспита-
ния. Роль дидактических игр в сенсорном воспитании очень велика. Ди-
дактическая игра помогает ребенку узнать, как устроен окружающий 
мир и расширить его кругозор. 

При использовании дидактических игр воспитательно-образователь-
ный процесс будет более полным, эффективным.  

В целях более успешного усвоения детьми сенсорных эталонов по-
средством дидактических игр, на базе группы младшего дошкольного 
возраста нами был запущен проект «Учимся играя», всего приняло уча-
стие 19 человек.  Дидактические игры, используемые в рамках данного 
проекта, были направлены на формирование у детей умений различать 
цвет, форму и размер предмета (игрушки), а также закреплять умение 
группировать предметы по этим же признакам.  

В проекте «Учимся играя» с детьми проводился комплекс дидакти-
ческих игр, таких как «Заштопай штанишки», «Катится — не катится» 
(форма), «Разноцветные бусы», «Поставь букет цветов в вазу» (цвет) [3, 
c. 7], «Веселые матрешки»,  «Ежик» (величина)  [4, c. 8] и др. [3; 4]. 

Был проведен сравнительный анализ степени усвоения детьми сен-
сорных эталонов в начале и конце проекта (табл.). Для этого использо-
валась диагностика по усвоению сенсорных эталонов: цвет (синий, 
красный, зеленый, желтый), размер (большой, маленький), форма (шар, 
кубик, кирпичик).  

Сравнительный анализ степени усвоения детьми сенсорных эталонов  
в процессе эксперимента (%) 

Степень усвоения Констатирующий этап Контрольный этап 

Низкая  21,1 0 

Средняя  63,2 31,6  

Высокая  15,7 68,4 

 
Таким образом, в результате работы над проектом наблюдается по-

ложительная динамика развития сенсорных способностей детей млад-
шего дошкольного возраста. На начало проекта процент  низкой степе-
ни усвоения сенсорных эталонов детьми — 21,1, а высокий процент 
усвоения, наоборот, маленький — 15,7, средний — 63,2. На конец  
проекта мы видим, что низкая степень усвоения стала 0 % (улучшение 
показателей на 21,1 %), а высокая повысилась до 68,4 % (улучшение 
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показателей на 52,7 %). Средняя степень усвоения сенсорных эталонов 
тоже показала хорошую динамику: по завершении проекта показатели 
составили всего 31,6 % по сравнению с началом года 63,2 % (улучшение 
показателей на 31,6 %).  То есть мы наблюдаем улучшение показателей 
в усвоении сенсорных эталонов после завершения проекта «Учимся  
играя».  

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что ведущей 
формой сенсорного воспитания являются дидактические игры. Только 
при определенной системе проведения дидактических игр можно до-
биться сенсорного развития младших дошкольников. В своей работе мы 
создали такую систему дидактических  игр в проекте «Учимся играя». 
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Одной из задач дошкольного воспитания является создание условий 

для развития познавательной активности ребенка, а чтобы поддержи-
вать и развивать познавательную активность, необходимо опираться на 
познавательный интерес детей. Во многом развитию познавательного  
интереса способствует использование информационно-коммуникацион-
ных технологий. В настоящее время педагогами достаточно активно 
используются электронные образовательные ресурсы [5].  

Так, например, Т. К. Свешникова и Ю. Ф. Катханова указывают на 
то, что электронный образовательный ресурс является совокупностью 
дидактических материалов, представленных в цифровом виде [3, с. 34].  

В свою очередь, И. В. Морозова рассматривает электронный образо-
вательный ресурс в качестве «совокупности данных в электронном ви-
де, реализующая возможности средств информационных и коммуника-
ционных технологий, содержащая информацию, предназначенную для 
осуществления всесторонней педагогической деятельности» [2, с. 46]. 

Как отмечает М. И. Журкина, электронный образовательный  
ресурс — это «совокупность учебных, учебно-методических и (или) 
контрольно-измерительных материалов, представленную в виде опреде-
ленной информационно-технологической конструкции, удобной для 
изучения и использования в процессе обучения» [1, с. 99]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что электронный обра-
зовательный ресурс (ЭОР) является информационным источником 
с текстовым, графическим, цифровым, фото-, аудио- и видеоматериалом 
в электронной форме, который направлен на реализацию целей и задач 
современного образования. 
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Использование воспитателями электронных образовательных ресур-
сов в работе с дошкольниками способствует повышению уровня позна-
вательной мотивации и активности детей. Это, в свою очередь, влечет 
за собой рост ключевых компетентностей воспитанников [4]. 

На сегодняшний день существует большое число электронных (циф-
ровых) образовательных ресурсов, предназначенных для обучения 
и развития дошкольников, которые рекомендованы Министерством об-
разования и науки Российской Федерации. Но, несмотря на их многооб-
разие, воспитатели создают свои, авторские цифровые ресурсы. 

При разработке собственных электронных образовательных ресур-
сов стоит придерживаться следующих положений: 

1) электронный образовательный ресурс должен соответствовать  
содержанию образовательной программы дошкольного учреждения;  

2) он должен основываться на достоверных, актуальных и доступ-
ных определенному возрасту материалах; 

3) электронный образовательный ресурс должен содержать интерак-
тивные и развивающие задания. 

К электронным образовательным ресурсам можно также отнести 
мультимедийные презентации. ЭОР удобны тем, что их можно исполь-
зовать не только в стенах дошкольного образовательного учреждения, 
но и в домашних условиях. В связи с режимом повышенной готовности 
из-за пандемии коронавируса и переходом на новый — дистанцион-
ный — формат обучения в дошкольном образовании на протяжении 
апреля–мая 2020 года нами были созданы презентации по различным 
образовательным областям для дистанционного обучения воспитанни-
ков средней группы. 

Так, например, был сделан цикл презентаций по: 
– формированию элементарных математических представлений: 

«Путешествие в страну Математики», «Весна пришла», «Весенние при-
ключения»; 

– речевому развитию: «Звуковая культура речи: звук [л], [л,],  
«Обучение рассказыванию: лесная полянка», «В гостях у сказки»; 

– ознакомлению с окружающим миром: «Путешествие в прошлое 
кресла», «Что такое солнце?», «Весенние первоцветы», «Съедобные 
грибы», «Несъедобные грибы», «Гордимся и помним», «Путешествие 
в прошлое одежды», «Насекомые», «Что из чего», «Здравствуй, лето»; 

– физическому развитию: «Полет в космос», «Поможем Незнайке 
стать здоровым», «Путешествие в магазин игрушек»;  

– лепке: «Поможем Незнайке вылепить посуду»;  
– аппликации: «Бабочка».  
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Помимо этого, были созданы мультимедийные игры: «Найди сосе-
дей (от 0 до 10)», «Угадай перелетную птицу», «Найди отличия», 
«Найди цифру», «Загадки про геометрические фигуры», «Загадки про 
лето».  

Все презентации выкладывались в социальной сети «ВКонтакте» 
ежедневно согласно расписанию непосредственной образовательной 
деятельности. Помимо мультимедийных презентаций подбирались обу-
чающие и познавательные видео («Как сделать кораблик» (оригами), 
«Удивительный город Йошкар-Ола», «Весна: март, апрель, май», «Де-
тям про День Победы — 9 мая 1945 года», «Насекомые», «Что такое 
лето?», «Лето, ты какого цвета?», «Цветочки») и мультфильмы («Про-
сто так», «Воспоминание о войне», «Солдатская сказка», «Тайна игру-
шек», «Колосок» (украинская сказка), «Дед Мороз и лето»). Для дина-
мических пауз также были подобраны видео физкультминуток. 

Все родители откликнулись на предложенную форму проведения за-
нятий с детьми. Дети вместе с родителями в домашних условиях знако-
мились с новым учебным материалом, просматривая мультимедийные 
презентации и выполняя предложенные задания. В ответ родителями 
отправлялись фотографии и видео детей в процессе образовательной 
деятельности в дистанционном формате. Это явилось подтверждением 
обратной связи с родителями и воспитанниками.  

По отзывам родителей было отмечено, что новый материал для обу-
чения дошкольников в виде электронных образовательных ресурсов 
достаточно яркий, привлекает и надолго удерживает внимание детей, 
увлекает разнообразными заданиями, способствует успешному усвое-
нию детьми новых знаний и умений. Предложенные электронные обра-
зовательные ресурсы оживили совместную образовательную деятель-
ность взрослого и ребенка, дали достаточно сильный положительный 
эмоциональный отклик со стороны воспитанников, повысили их позна-
вательный интерес. 

В 2021/22 учебном году работа над повышением познавательного 
интереса у детей дошкольного возраста посредством электронных обра-
зовательных ресурсов была продолжена. Результатами работы стало то, 
что дети активно включаются в работу, им интересно узнавать новые 
факты, которые подкрепляются фотографиями и видеоматериалами, 
растет их познавательная активность. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 
электронные образовательные ресурсы в дошкольном образовании  
позволят повысить познавательный интерес детей, улучшить качество 
дошкольного образования и достигнуть высоких результатов в образо-
вательном процессе. 



454 
4. Актуальные проблемы педагогической деятельности в современном обществе

 

Список литературы 

1. Журкина М. И. Различные подходы к определению понятия «Электронный обра-
зовательный ресурс» // Проблемы педагогики. 2020. № 3(48). С. 99–100. 

2. Морозова И. В. Классификация информационных электронных образовательных 
ресурсов // Вестник Марийского государственного университета. 2012. № 9. С. 46–47.  

3. Свешникова Т. К., Катханова Ю. Ф. Электронные образовательные ресурсы 
в обучении цветоведению // Современные тенденции развития системы образования : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 25.04.2019). Чебоксары : Среда, 
2019. С. 34–36. 

4. Смирнова Ю. В. Использование цифровых образовательных ресурсов в дошколь-
ном образовательном учреждении. URL: https://t-obr.ru/component/djclassifieds/?view= 
item&cid=2:publ-do-bf&id=711  (дата обращения: 02.09.2021). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-
вания / Министерство образования и науки Российской Федерации. М. : Сфера, 2020. 80 с. 

УДК 37.036-053.4,371.3 
Сафина А. Г. 

А. Г. Сафина  

МДОУ «Детский сад № 29 «Маячок», г. Волжск, 

safina.alsu@bk.ru 

Внедрение	информационно‐коммуникационных	технологий	
в	различные	виды	музыкальной	деятельности	с	детьми	

в	соответствии	с	ФГОС	дошкольного	образования	

В статье раскрыто понятие информационно-коммуникационных технологий, 
а также перечислены основные формы и типы мероприятий с использованием 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Выявлены основные пре-
имущества использования мультимедийных технологий на музыкальных заняти-
ях. Представлены примеры внедрения информационно-коммуникационных тех-
нологий в процесс музыкального воспитания детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: музыкальное воспитание, дошкольное образование и воспи-
тание, информационно-коммуникационные технологии, компьютеризация. 

 

A. G. Safina  

Kindergarten No. 29 "Mayachok", Volzhsk, 

safina.alsu@bk.ru 

The	introduction	of	information	and	communication		
technologies	in	various	types	of	musical	activities	with	preschool	
children	in	accordance	with	the	Federal	State	Educational	Standard	

for	preschool	education	

The article discloses the concept of information and communication technologies, 
as well as lists the main forms and types of events using information and communica-
tion technologies. The main advantages of using multimedia technologies in process 



Сафина А. Г. 
455

 

of the music lessons are revealed. Examples of the implementation of information 
and communication technologies in the musical education of preschool children  
are presented. 

Keywords: musical education, preschool education and upbringing, information 
and communication technologies (ICT), computerization. 

 
Все чаще мы наблюдаем, как дети с самых малых лет начинают ис-

пользовать мобильные технические устройства как источник познания 
окружающего мира. А это значит, что современный ребенок требует 
современного воспитания. В соответствии с ФГОС дошкольного обра-
зования одним из требований к педагогической деятельности является 
владение информационно-коммуникационными технологиями и умени-
ями применять их в воспитательно-образовательном процессе [5]. Перед 
музыкальным руководителем стоит важная задача: организовать про-
цесс воспитания и обучения так, чтобы ребенок активно и с интересом 
занимался на музыкальном занятии. 

Анализируя педагогическую деятельность, с уверенностью могу  
сказать, что без информационно-коммуникационных технологий не об-
ходится ни одно занятие.  

Внедрение ИКТ в процесс музыкального воспитания осуществляется 
по следующим направлениям:  работа с интернет-ресурсами; создание 
презентаций к занятиям; разработка собственных авторских программ;  
использование готовых обучающих программ. 

В работе используем следующие средства ИКТ: мультимедийный 
проектор, компьютер или ноутбук, музыкальный центр, USB-флеш-
накопитель, микрофон, смартфон, фотоаппарат, сканер и др. 

Средства ИКТ используются в самых разных областях, формах и ти-
пах мероприятий нашего детского сада: музыкальные занятия (развитие 
музыкальных способностей); тематические праздники и развлечения 
(создание, трансформация фоновой заставки); досуги и викторины  
(подача  новой и необычной информации,  использование анимации); 
конкурсы. Достаточно эффективно используются информационно-
коммуникационные технологии и при взаимодействии с родителями 
(показ фильмов и видеороликов о жизни детей в детском саду, консуль-
тации в социальных сетях, советы и рекомендации на сайте детского 
сада). В условиях нынешней пандемии и ограничениях, связанных 
с ней, ИКТ также позволяют родителям на выпускных утренниках по-
здравить и детей и сотрудников с этим волнительным и торжественным 
моментом с помощью заранее подготовленных видеофильмов. С помо-
щью социальных сетей успешно ведется переписка с родителями  
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с целью обсуждения вопросов по подготовке к какому-либо празднику 
или развлечению.  

Информационно-коммуникационные технологии дают возможность 
педагогам легко обмениваться опытом, знакомиться с наработками 
и идеями других педагогов по всему миру, участвовать в видео-мастер-
классах, семинарах, тренингах  и вебинарах.   

Благодаря внедрению ИКТ в образовательную область «Музыка» 
у детей белее эффективно развиваются все виды восприятия и памяти, 
исполнительские способности (чистота певческих интонаций; согласо-
ванность движений при игре на детских инструментах). 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления ма-
териала к занятиям можно назвать создание мультимедийных презента-
ций. Презентация, включающая в себя звук, движение, мультиплика-
цию, надолго привлекает внимание ребенка и способствует повышению 
у него интереса к изучаемому материалу. Разработать презентацию 
можно, используя возможности программы для создания анимирован-
ных презентаций PowerPoint Viewer. Таким образом, нами были разра-
ботаны мультимедийные презентации к следующим праздникам и тема-
тическим занятиям: «День матери», «Пасха», «Рождество», «9 Мая», 
«День космонавтики», «8 Марта», «Выпуск в школу», «День защиты 
детей» и др.  

Подробнее о методах и приемах, используемых в работе с детьми 
дошкольного возраста. 

Использование мультимедийной презентации в разделе «Восприя-
тие» (слушание музыки) обогащает процесс ассоциативного познания, 
создает благоприятную атмосферу для прослушивания музыкального 
произведения и помогает надолго его запомнить [3]. Слайд-шоу и ви-
деофильмы помогают познакомить детей с композиторами, музыкаль-
ными инструментами народного и симфонического оркестра, основны-
ми жанрами в музыке. Например, изучая произведение Эдварда Грига 
«В пещере горного короля», музыкальный руководитель дополняет 
слушание музыки показом видеофильма на экране. После просмотра 
обязательно обсуждаем с детьми увиденное и характер услышанного 
произведения. 

На музыкальных занятиях пению уделяется особое внимание, так 
как пение является сложным процессом звукообразования. В пении 
очень важно добиться координации голоса и слуха (нефальшивого зву-
чания). В этом разделе также предполагается использование информа-
ционно-коммуникативных технологий. Для выразительного пения ребе-
нок должен хорошо понимать смысл слов, которые используются 
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в песни. Именно поэтому при разучивании песен нередко используются 
электронные иллюстрации. Иногда, используя минусовую фонограмму 
при пении, приходится повышать или понижать мелодию на тон.  
В этом мне помогает программа для записи и редактирования музыки 
Audacity. Преимуществами этой программы являются русскоязычный 
интерфейс, возможность обработки звука низкого качества и большой 
выбор функций для профессионального  монтажа. 

Для знакомства детей с танцевальными композициями используются 
видеоролики, а уже при разучивании музыкально-ритмических движе-
ний — мнемотаблицы. Применение ИКТ в этой области  помогает детям 
точно выполнять указания музыкального руководителя, выразительно 
исполнять движения, ориентироваться в пространстве [4]. Для создания 
видеофильмов и видеороликов в своей работе используем программу 
Movavi Видеоредактор Плюс. Она имеет простой и приятный интерфейс 
и обладает целым набором полезных функций. 

Музыкально-дидактические игры способствуют всестороннему раз-
витию творческой личности ребенка: восприятие, зрительно-моторная 
координация, образное мышление, произвольная память, музыкально-
слуховые представления, ладовое чувство и чувство ритма. Очень инте-
ресны дидактические игры на определение настроения музыки («Весе-
лый – грустный») [2]. Сначала дети слушают разнохарактерную музыку. 
Затем дают ей определения, благодаря чему расширяется словарный 
запас. И в заключение отгадывают характер прозвучавшей музыки. 

При обучении игре на детских музыкальных инструментах исполь-
зуются видеозаписи концертов симфонического оркестра, оркестра  
русских народных инструментов, сольное звучание различных инстру-
ментов. С помощью компьютерных программ создаем интересные 
и увлекательные задания на ритм. С помощью видео-подсказок детям 
быстрее удается разучить и сыграть небольшую мелодию на музыкаль-
ном инструменте. 

Большое внимание уделяем подготовке к праздникам и развлече-
ниям. Они являются неотъемлемой и важной частью жизни нашего дет-
ского сада. В качестве декорации используем мультимедийную презен-
тацию или слайд-шоу, соответствующую тематике праздника. Меняя 
декорации таким простым  и доступным способом, мы легко путеше-
ствуем по странам (новогодний утренник «В поисках Деда Мороза»), 
летаем на воздушном шаре (выпускной бал «Страна Знаний»), отправ-
ляемся в космическое путешествие (развлечение, посвященное Дню 
космонавтики). Все это помогает привлечь внимание детей, активизиро-
вать познавательную деятельность, создать радостное настроение. 
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Конечно, хочется обратить внимание и на профессиональную ком-
петентность педагога в области информационно-коммуникационных 
технологий. В современную эпоху компьютеризации музыкальный ру-
ководитель должен уверенно и умело, как пользоваться компьютером 
и современным мультимедийным оборудованием, так и создавать  свои 
образовательные ресурсы и широко использовать их в своей педагоги-
ческой деятельности, учитывая все особенности современных детей. 
В этом педагогу помогут курсы повышения квалификации, желание 
самообразовываться и просвещаться. 

Подводя итог, подчеркнем, что внедрение ИКТ в различные виды 
музыкальной деятельности в дошкольном образовательном учреждении 
является возможным и необходимым процессом в настоящее время, так 
как при его помощи можно не только значительно разнообразить воспи-
тание, но и успешно развивать творческие способности ребенка, а также 
повысить в целом эффективность процесса обучения.  
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Школьная жизнь — это процесс, где учитель и ученик сотрудничают 

в совместной деятельности, и поэтому работа учителя изобразительного 
искусства не ограничивается учебным процессом, а идет постоянный 
творческий поиск, повышающий эффективность работы и компетент-
ность педагога.  

Конечно, можно повысить уровень своей педагогической компе-
тентности — курсы повышения квалификации, методические объедине-
ния, школы передового опыта, семинары, творческие сообщества. Од-
нако учителю в современном мире необходимо руководствоваться 
федеральным государственным образовательным стандартом, который 
ориентирован на введение обучающихся в мир ценностей, оказание по-
мощи в выборе приоритетов, самопознания; использовать новые спосо-
бы и формы саморазвития, ведущие к личностному прогрессу и творче-
скому креативному обучению детей. 

Актуальность формирования творческой личности обучающихся —  
важная задача учителя изобразительного искусства. В современном ми-
ре учитель должен шагать в ногу со временем, потому что в лицах его 
учеников перед ним каждый год сменяются временные этапы, углуб-
ляются и даже меняются представления об окружающем мире [1, с. 74]. 
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Самой интересной и приемлемой формой саморазвития учителя 
изобразительного искусства является проектная деятельность. Чем же 
так хорош данный вид деятельности? Это познавательная, творческая, 
игровая деятельность обучающихся совместно с учителем, имеющая 
общую цель, способы деятельности, направленные на достижение об-
щего результата. Проектная деятельность повышает познавательную 
активность учащихся, дает заинтересованность при возможности его 
осуществления силами данного ученика или коллектива. Перед учите-
лем ставится задача — создать условия для проектной деятельности 
учащихся, сопровождение работы над проектом, организация публично-
го представления продуктов проектной деятельности (выставки, фести-
вали, конференции и т. п.). 

Проектирование заинтересовало нас с ребятами.  Совместно мы во-
площаем не только творческие проекты, но и активно участвуем в соци-
альных проектах. 

Работая учителем в старинном городке с богатым наследием, где ра-
дует глаз множество архитектурных памятников и купеческих домов, 
которые сохранились и до наших дней, и через столько лет очаровыва-
ют своими кружевными нарядами — великолепной ажурной, накладной 
и пропильной резьбой, всем этим максимально приближаем своих  
обучающихся к творчеству через облик города, сохранившего облик 
купеческого годка [3, с. 338]. 

Это вдохновило создать вместе с ребятами творческий архитектур-
ный проект ко дню рождения города. Для этого мы решили выполнить 
наши городские достопримечательности из белой бумаги, используя 
технологии архитектурного моделирования. Данный вид деятельности 
вызвал у обучающихся интерес к изучению различных техник работ 
с помощью доступных средств и материалов в изобразительном  
искусстве [2, с. 4]. 

В результате нашего кропотливого труда была организована выстав-
ка работ в музейном комплексе города, которая получила одобрение 
граждан. 

Жизнь не стоит на месте, прогресс и развитие вносят коррективы 
в жизнь людей. Участвуя в общешкольном конкурсе малых социальных 
проектов «Школа наш дом, мы хозяева в нем» команда ребят нашей 
школы под нашим руководством разработала и осуществила проект  
«Игровая зона «Смешарики Iand». Ребята придумали и изготовили  
стендовые игровые аттракционы и напольные игры, которые размести-
ли на 2-м этаже корпуса начальной школы. 
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Непосредственно разработка аттракционов проводилась с помощью 
компьютерной обработки собранных и выбранных учащимися материа-
лов. В ходе выполнения проекта ребята своими руками изготовили 12 
аттракционов и игр, которые были раскрашены в стиле мультика «Сме-
шарики». Ребятам младших классов очень понравилась игровая пло-
щадка, где они ежедневно с большим удовольствием проводят время на 
переменах. 

Изучая музейные экспозиции нашего города у обучающихся появи-
лась идея написания и реализации   социального проекта «Вместе по-
знаем малую родину». Суть проекта заключалась в создании информа-
ционного диска для детей с ОВЗ, с помощью которого они могли бы 
познакомятся с музеями города, с их экспозициями и экспонатами. Было 
решено записать на видео виртуальные экскурсии. 

В ходе реализации проекта ребята осуществляли следующие дей-
ствия: 

– совершили пешеходную экскурсию по городу; 
– посетили музеи города:  
– работали с книгами о городе Козьмодемьянске; 
– изучили экспонаты музейного комплекса; 
– встречались, беседовали с научным сотрудником музея 

В. Л. Шерстневым; 
– отобрали культурно-исторические объекты для информационного 

диска. 
Следующим этапом было составление сценария экскурсий: ребята 

определили участников, которые должны проводить театрализованные 
экскурсии. 

В ходе проекта дети изучали творчество художников, картины кото-
рых представлены в художественно-историческом музее им. А. В. Гри-
горьева, а также быт марийцев в этнографическом музее под открытым 
небом. Актуализация знаний культурно-исторического наследия своего 
родного края направлена на обогащение духовного мира и повышение 
культурного уровня подрастающего поколения. 

Итог работы — создание информационного диска, оформление  
фотоальбома «Вместе мы познаем малую родину». 

Рисуя, обучающие проживают события, создают свою реальность, 
проектируют будущее. К юбилею в нашей школе было принято решение 
открыть школьный музей. Обучающимся было предложено разработать 
эскизы музея, продумать каждую экспозицию. Дети придумывали,  
фантазировали, понимая, что их работа воплотится в жизнь. Помощь 
учителя заключалась в том, чтобы не вмешиваться, а помочь воплощать 
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детские идеи, вооружая их техникой работы, различными материалами. 
Обучающиеся побывали в роли самых настоящих дизайнеров интерье-
ра. Для реализации этого проекта школа выделила помещение  
площадью 32 м², жюри выбрало лучшие экспозиции, которые составили 
школьный музей. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что совмест-
ная деятельность учителя изобразительного искусства и обучающихся 
создает условия мотивации деятельности и становится необходимой 
составляющей процесса сотворчества, что способствует обоюдному 
творческому росту субъектов этого процесса. Это побудило нас к разра-
ботке и реализации совместных проектов с детьми, так как дает учите-
лю возможность для самореализации, профессионального роста, даль-
нейшего творческого развития.  
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Социально‐педагогическое	сопровождение	детей		
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Данная статья раскрывает опыт работы социального педагога в общеобразо-
вательной школе г. Йошкар-Олы по социально-педагогическому сопровождению 
детей из семей «группы риска».  В статье рассматриваются этапы работы соци-
ального педагога с семьями, находящимися в социально опасном положении 
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ного учета семей «группы риска», мероприятия, организуемые социальным педа-
гогом в школе в рамках социально-педагогического сопровождения семей СОП.  
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This article reveals the work experience of a social pedagogue at a comprehensive 
school in Yoshkar-Ola on the socio-pedagogical support of children from families of the 
"risk group". The article discusses the stages of work of a social pedagogue with fami-
lies in a socially dangerous situation, the category of "dysfunctional families", the spe-
cifics of keeping records of families of "risk groups" within the school, events organized 
by a social pedagogue at school within the framework of socio-pedagogical support 
of families of SOP. 
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Семья — это первичный и самый главный институт социализации 

маленького человека. Именно в семье ребенок усваивает основные со-
циальные знания, приобретает нравственные умения и навыки, воспри-
нимает ценности и идеалы, необходимые ему для жизни в обществе. 
Семья призвана обеспечивать базовые, то есть основные потребности 
ребенка, к которым А. Маслоу относит: физиологические потребности 
(во сне, отдыхе, питании и т. п.); потребность в безопасности («крыша 
над головой», социальная и материальная защищенность и т. п.);  
потребность в любви и уважении. 

К сожалению, в современном мире далеко не всегда семья выполня-
ет жизненно важные для развития и социального становления ребенка 
функции. Такие семьи объединяются понятием «неблагополучная  
семья». К данной категории относятся следующие типы семей: 

– малообеспеченные семьи (семьи с низким материальным достат-
ком); 

– семьи, ведущие асоциальный образ жизни (семьи, в которых роди-
тели часто злоупотребляют спиртными напитками); 

– семьи, в которых нарушены детско-родительские отношения 
(то есть имеют место конфликты, насилие, факты жестокого обращение 
с детьми и т. п.).  

Независимо от факторов, которые спровоцировали неблагополучие 
семьи, они в той или иной степени негативно сказываются на развитии 
личности ребенка [1, с. 53]. 

Оказание действенной социально-педагогической помощи неблаго-
получным семьям в решении их проблем, восстановлении статуса  
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«благополучной семьи» требует комплексного и систематизированного 
подхода в работе социального педагога в общеобразовательной школе. 

Приоритетным направлением в работе социального педагога в об-
щеобразовательной школе является работа с «социально неблагополуч-
ными семьями», семьями, находящимися в социально опасном положе-
нии, которые имеют зачастую целый комплекс разнообразных проблем.   

Для оказания эффективной помощи семьям, находящимся в соци-
ально опасном положении социальный педагог общеобразовательной 
школы г. Йошкар-Олы взаимодействует со всеми участниками системы 
профилактики Республики Марий Эл. К ним относятся: учителя-
предметники и другие педагоги общеобразовательной школы, родители,  
социальные службы города Йошкар-Олы, орган опеки и попечительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», подразделения 
по делам несовершеннолетних отделов полиции УМВД России по 
г. Йошкар-Оле, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Работа социального педагога в общеобразовательной школе с семь-
ями, находящимися в социально опасном положении, состоит из следу-
ющих этапов: 

1 этап. Первичная оценка ситуации. На данном этапе проводится 
проверка поступившего сообщения об ущемлении прав и интересов ре-
бенка (например с целью проверки факта о «жестоком обращении» или 
злоупотреблении родителями несовершеннолетнего спиртными напит-
ками  комиссия школы выходит по адресу проживания). 

2 этап. На данном этапе социальным педагогом осуществляется сбор 
первичной информации о семье путем официальных запросов подразде-
ления по делам несовершеннолетних ОП УМВД России по г. Йошкар-
Оле, в ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский центр психолого-
педагогической помощи и социальной помощи населению «Доверие». 
Проводятся беседы с классным руководителем и ведущими учителями-
предметниками. 

3 этап. Исходя из полученной от различных субъектов профилакти-
ки информации, а также исходя из условий проживания и подтвержде-
ния или опровержения факта неблагополучия семьи социальный педа-
гог проводит обобщение данных и производит оценку уровня риска 
данной семьи.   

4 этап. Беседа с ребенком. Беседа проводится обязательно личная 
в доброжелательной обстановке, с привлечением педагога-психолога 
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школы. Выясняются детали, связанные с отношением родителей  
к несовершеннолетнему в семье посредством наводящих вопросов. Изу-
чается времяпровождение и ближайшее окружение семьи, отношение 
к данному окружению и поведению родителей несовершеннолетнего. 

5 этап. Беседа с родителями. Главной задачей данной беседы для со-
циального педагога является определение степени риска семейного не-
благополучия для ребенка. Чаще беседа проходит при личной встрече. 
Беседа может быть проведена в стенах школы, в кабинете социального 
педагога или по месту жительства семьи. 

6 этап. Семья, находящаяся в социально опасном положении, ста-
вится на внутришкольный учет. На каждую семью разрабатывается ин-
дивидуальная программа реабилитации (далее — ИПР) и заполняется 
учетная карта на несовершеннолетнего, состоящего на учете в образова-
тельной организации (согласно совместному приказу МВД по Респуб-
лике Марий Эл и Министерства образования по Республике Марий Эл 
№ 318/784 от 18 июля 2014 года).  

В личное дело вкладывается любая информация, касающаяся несо-
вершеннолетнего: учетная карта несовершеннолетнего, обучающегося 
в школе; ИПР; характеристика классного руководителя на ребенка 
(один раз в четверть); акт обследования жилищно-бытовых условий (со-
ставляется один раз в квартал); план индивидуальных реабилитацион-
ных мероприятий на учебный год; мероприятия на учебный год; пред-
ставления, информационные письма по данной семье; запросы на 
семью, докладные записки учителей и классного руководителя, поста-
новления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
ОП УМВД России по г. Йошкар-Оле; докладные записки классных  
руководителей и учителей-предметников; информация на семью в ГБУ 
Республики Марий Эл «Республиканский центр психолого-педагоги-
ческой помощи и социальной помощи населению «Доверие»; отчет 
о проделанной работе с семьей, находящейся в социально опасном  
положении [3, с. 31]. 

Социально-педагогическое сопровождение ребенка из семьи, нахо-
дящейся в социально опасном положении состоит из рядя систематиче-
ски организуемых социальным педагогом мероприятий, таких как: 

– ежемесячные индивидуальные профилактические беседы с несо-
вершеннолетним;  

– оказание психолого-педагогической помощи (направление на кон-
сультацию к педагогу-психологу); 
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– предоставление консультационной социально-правовой помощи; 
– вовлечение несовершеннолетних из семей, находящихся в соци-

ально опасном положении, во внеурочную внутри школьную деятель-
ность, в бесплатные кружки и секции в школе. Социальным педагогом 
систематически ведется  контроль занятости учащихся во внеучебное 
время.  

Социальным педагогом в образовательном учреждении организуется: 
– помощь в организации времяпровождения во время каникул, лет-

него отдыха (в том числе помощь в оформлении ребенка в ДОЛ, при-
влечение к школьным мероприятиям, организованным во время кани-
кул: «Турнир по волейболу» и т. д.); 

– контроль за посещением несовершеннолетним школы ведется 
ежедневно. Родители в таких семьях часто не контролируют посещае-
мость детьми учебных занятий и их успеваемость; 

– изучение социальной микросреды ребенка, взаимоотношений 
внутри класса. 

Помочь ребенку найти себя, наладить взаимоотношения со сверст-
никами, обрести новых друзей, почувствовать себя нужным — это глав-
ная цель работы социального педагога в школе. 

Социально-педагогическое сопровождение ребенка из семьи, нахо-
дящейся в социально опасном положении, включает в себя системати-
чески организованную работу социального педагога с родителями. 
С родителями ежемесячно проводятся беседы, согласно разработанному 
плану работы с семьей, находящейся в социально опасном положении. 
В случае необходимости родители могут быть направлены к специали-
стам различного профиля и специализации. 1 раз в четверть родителей 
несовершеннолетних приглашаются на советы профилактики (школь-
ные комиссии по профилактике беспризорности и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних). 1 раз в четверть семья посещается по месту 
проживания и составляется акт жилищно-бытовых условий проживания 
несовершеннолетних. Обследования жилищно-бытовых условий прово-
дятся комиссией школы, состоящей не только из социального педагога 
и классного руководителя, но и педагога-психолога [2, с. 68]. 

7 этап. На данном этапе проводится оценка ситуации в семье после 
реабилитационных мероприятий.  На данном этапе большое значение 
имеет любая положительна динамика. Социальным педагогом в школе 
проводится сбор информации на семью и выявление положительных 
изменений. Например: родители устроились на работу, сделали  
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в квартире косметический ремонт, прошли лечение в наркологическом 
диспансере, ребенок перестал пропускать учебные занятия, родители 
стали посещать консультации психолога в школе или  ГБУ Республики 
Марий Эл «Республиканском центре психолого-педагогической помощи  
и социальной помощи населению «Доверие», решены другие специфи-
ческие для данной семьи проблемы. 

Социально-педагогическое сопровождение семей, находящихся 
в социально опасном положении, в школе осуществляется в тесной свя-
зи со всеми субъектами профилактики Республики Марий Эл. Инфор-
мация о семье и ее динамике ежеквартально предоставляется в  комис-
сию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», ОП УМВД России по г. Йош-
кар-Оле. По мере необходимости информация на семью направляется 
в орган опеки и попечительства администрации городского округа «Го-
род Йошкар-Ола», в прокуратуру Республики Марий Эл, в учреждения 
здравоохранения и социальной защиты населения г. Йошкар-Олы [4, 
с. 13]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что социаль-
но-педагогическое сопровождение детей из семей, находящихся 
в социально опасном положении, в общеобразовательной школе — эта 
главная цель работы социального педагога. Социальный педагог в об-
щеобразовательной школе имеет уникальную возможность поддержать 
маленького человека, укрепить в нем веру в собственные силы и повли-
ять на социализацию его личности. Раннее выявление семей, находя-
щихся в социально опасном положении, и своевременно оказанная им 
помощь являются главными методами профилактики семейного небла-
гополучия и приоритетным направлением работы социального педагога 
в общеобразовательной школе. 
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Решение проблемы качества высшего образования, успешности его 

развития и результативности определяется, прежде всего, деятельно-
стью педагогического состава вуза: учить должны те, кто не только хо-
рошо знает свой предмет, но и регулярно обновляет свои компетенции в 
профессиональной сфере, вносит свой вклад в развитие педагогической 
науки, а также способен передать систему компетенций и сформировать 
модели познания обучающегося. Совершенствование системы профес-
сионального развития и саморазвития педагога предполагает трансфор-
мацию всех этапов становления и развития работника педагогической 
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сферы: мотивирование на профессию; подготовка в педагогическом  
вузе, соответствующая современным требованиям; трудоустройство; 
сопровождение и поддержка педагога в процессе реализации карьерных 
стратегий и т. д. [1; 2; 5].  

В системе высшего образования в условиях реализации программы 
цифровой экономики  происходят значительные изменения. У препода-
вателя высшей школы появляются новые роли, внедряются инноваци-
онные модели профессионального развития и саморазвития. С учетом 
социального заказа к системе повышения квалификации необходимо  
формирование механизмов внутриличностной мотивации педагогов на 
создание ситуации успеха не только у обучающихся, но и у самих педа-
гогов, на развитие hard- и soft-компетенций, на активизацию саморазви-
тия педагогов [1; 3; 4].  

Происходит сближение формального, неформального и информаль-
ного обучения, стираются различия между саморазвитием педагога 
и его профессиональным развитием.  

Профессиональное развитие педагогов в России и за рубежом сего-
дня организуется достаточно разнообразно — каждая образовательная 
организация высшего образования действует в этом вопросе согласно 
собственным стратегиям и традициям. В условиях «высокой турбулент-
ности» системы высшего образования акцент сделан на личностно-
профессиональное саморазвитие педагога.  

Проведенные нами сравнительно-педагогические исследования поз-
волили выявить некоторые концептуальные идеи реформирования си-
стемы профессионального развития педагогов. Среди них: идея лич-
ностно ориентированной направленности; идея социокультурной 
значимости, базирующейся на общих ценностях глобализации и регио-
нализации образования, как социального блага и тренда в развитии пе-
дагогических исследований; идея перманентного внедрения инноваций; 
идея открытости системы профессионального развития педагога через 
профессиональные сетевые связи и разнообразные формы коммуника-
ций; идея «двойного опережения»; идея создания «конкурентных кла-
стеров» (М. Портер), согласно которой конкурентные преимущества 
могут быть признаны таковыми лишь в пределах определенного класте-
ра; идея выявления и имплементации лучших образовательных образ-
цов и практик системы профессионального развития и саморазвития 
педагогов за рубежом с использованием технологии бенчмаркинга. 
Ее реализация может стать важным шагом и выступить в качестве ре-
сурса и ориентира для повышения эффективности реформирования оте-
чественной системы повышения квалификации педагогов, а также  
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минимизировать риски принятия управленческих решений, успешно 
трансформируя зарубежные инновационные находки.  

Исследование международного опыта профессионального развития 
педагогов может быть весьма ценным и востребованным, если он рас-
смотрен в критическом ракурсе и в плане потенциально полезной ин-
формации [4; 6; 7]. Что касается использования технологии бенчмар-
кинга, то это — инновационная технология конкурентного анализа, 
измерения и сравнения результатов деятельности ведущих образова-
тельных организаций с целью поиска лучших педагогических  практик 
и результативных моделей образования с их последующей успешной 
адаптацией для выработки стратегий развития, повышения конкуренто-
способности и увеличения инвестиционной привлекательности образо-
вательной организации на рынке образовательных услуг. 

Бенчмаркинг как метод анализа успешной практики и сравнения 
опыта аналогичных организаций для улучшения деятельности соб-
ственной организации существует довольно давно [2; 7; 8]. Однако 
в научном сообществе продолжается дискуссия по определению фено-
мена «образовательного бенчмаркинга».  

Несомненно, использование бенчмаркинга в педагогическом иссле-
довании имеет свою специфику, связанную:  

1) с особенностями функционирования вузов и их ориентацией на 
мировой рынок труда (как, например, математическое или инженерное 
образование) или на локальный социальный контекст (педагогическое 
образование);  

2) с диверсифицированностью высшего образования, трансформа-
цией научно-образовательной деятельности, что создает определенные 
трудности в заимствовании и диссеминации успешного опыта в ходе 
бенчмаркингового исследования.  

Однако, что касается образовательного бенчмаркинга как техноло-
гии, то он имеет исследовательский характер, формулируемый как «best 
of the best», когда  педагог с учетом анализа установленных критериев 
стремится к професссиональному саморазвитию, достигая определенно-
го идеала.  

Анализ успешных практик применения бенчмаркинга в системе 
высшего образования и собственные исследования процесса професси-
онального развития и саморазвития педагогов в России и за рубежом 
позволили выявить факторы, способствующие успешности проведения 
бенчмаркингового исследования в системе высшего образования. Среди 
них — определение стратегических задач в сфере анализа образова-
тельной практики в рамках бенчмаркинга; прогнозирование основных 
результатов, которые могут быть получены в результате использования 
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бенчмаркинга; определение релевантности человеческих, финансовых 
и других ресурсов для сопровождения процесса бенчмаркинга в сфере 
высшего образования; обучение и тренинги по проведению бенчмар-
кинга; рефлексия партнеров по бенчмаркингу по уровням его проведе-
ния, по виду, саморефлексия, обмен опытом и т. д. 

Для повышения эффективности реализации технологии бенчмаркин-
га с целью выявления лучших образовательных практик необходимо 
также создание дополнительных условий: рекомендуется организовать 
обучение педагогических работников основам бенчмаркинга; активизи-
ровать партнерское взаимодействие и профессиональные контакты ву-
зов в рамках «кодекса» бенчмаркинга и культуры (традиций) самооцен-
ки вузов, являющейся важнейшим условием лидерства образовательной 
организации высшего образования; сформировать у преподавателей 
высшей школы готовность к использованию международных лучших 
практик, а также «заимствованных» и адаптированных к российской 
действительности идей в своей практической деятельности. 

В заключение укажем, что в эпоху цифровизации бенчмаркинг явля-
ется той инновационной управленческой технологией, которая позволяет 
формализовать передачу и адаптацию успешного конструктивного опыта 
в области профессионального развития и саморазвития педагогов. 

 
Список литературы 

1. Завалишина Д. Н. Модели профессионального развития человека // Профессио-
нальная пригодность: субъектно-деятельностный подход / под ред. В. А. Бодрова. М. : 
ИП РАН, 2004.  

2. Новикова Е. Л. Бенчмаркинг в образовании : учебное пособие для преподавателей, 
методистов и руководителей образовательных учреждений. Ростов-на-Дону : ГБПОУ РО 
«РКСИ», 2018. 12 с. 

3. Пономарева О. Н. Применение бенчмаркинга в вузе // World science: problems and 
innovations : материалы XXXVII Международной научно-практической конференции 
(30 ноября 2019 г.). Пенза : Наука и просвещение, 2019. С. 176–179. 

4. Трегубова Т. М. Зарубежный опыт развития профессиональных учебных заведе-
ний и его использование в отечественной теории и практике профессионального образо-
вания // Казанский педагогический журнал.  2005. № 4 (41). С. 57–64.   

5. Формирование моделей компетенций в дополнительном профессиональном обра-
зовании: вопросы теории и инновационная практика : коллективная монография / 
Ф. Ш. Мухаметзянова, Т. М. Трегубова, Г. А. Шайхутдинова, А. Р. Масалимова, 
Л. А. Шибанкова и др. Казань : Изд-во «Данис» ИПП ПО РАО, 2015. 144 с.  

6. Харрингтон Х. Дж., Харрингтон Дж. С. Бенчмаркинг в лучшем виде! 20 шагов 
к успеху / пер. с англ. ; под ред. Б. Резниченко. СПб. : Питер, 2014. 176 с.    

7. Alstete J. W. Benchmarking in Higher Education // ASHE — ERIS Higher Education 
Report  No. 5. Washington D. C. George Washington University; Graduate School of  Education 
and Human Development / Business Officer. 2006. 238 p. 

8. Benchmarking in Higher Education / Edited by Norman Jacson and H. Lund. Society 
for Research into Higher Education & Open University Press, 2006. 258 p. 



472 
4. Актуальные проблемы педагогической деятельности в современном обществе

 

УДК 371:004 
Чиж Е. С. 

Е. С. Чиж  

МБДОУ «Детский сад № 9 «Росинка», г. Йошкар‐Ола, 

dunkane@list.ru 

Приоритетные	направления		
психолого‐педагогической	деятельности		
в	современной	образовательной	среде	

На сегодняшний день в жизни большинства людей большое значение играет 
использование социальных сетей. Родители всесторонне изучают информацию об 
образовательных учреждениях, куда будет ходить или уже ходит их ребенок. 
Многие сведения сложно представить на официальном сайте, для этого больше 
подходят соцсети. Они помогут увеличить переходы на официальный сайт 
и узнаваемость образовательного учреждения в целом. Кроме того, информаци-
онная открытость вызовет доверие со стороны современных родителей.  

Ключевые слова: социальные сети, образовательные учреждения, информа-
ционная открытость, официальный сайт, доверие.  

 

E. S. Chizh  

Kindergarten No. 9 "Rosinka", Yoshkar‐Ola,  

dunkane@list.ru 

Pedagogical	projects	and	programs:	promotion		
of	educational	institutions	in	social	networks	

Today, the use of social networks is of great importance in the lives of most people. 
Parents comprehensively study information about educational institutions where their 
child will go or is already going. A lot of information is difficult to present on the offi-
cial website; social networks are more suitable for this. They will help to increase con-
versions to the official website and the recognition of the educational institution as 
a whole. In addition, information openness will inspire confidence on the part  
of modern parents. 

Keywords: social networks, educational institutions, information openness, official 
website, trust. 

 
В настоящее время нашу жизнь трудно представить без Интернета, 

без информации. Практически каждый человек на Земле теперь имеет 
возможность выхода в ресурсы глобальной сети. Развитие веб-
технологий и их влияние на современное общество привело к измене-
нию традиционных сфер коммуникаций [2]. 

Сейчас никого не удивишь страничкой в социальной сети. У боль-
шинства пользователей интернет-сайтов даже не один, а несколько ак-
каунтов. Социальные сети набирают стремительную популярность. 
Все больше и больше внедряются в нашу жизнь, тем самым забирая все 
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свободное время. Современное общество не представляет, как обходит-
ся без Интернета. Жизнь детей, родителей, школьников, студентов, пе-
дагогов тесно связана с социальными сетями. Все чаще наша жизнь из 
реальной становится виртуальной.  

В основном социальными сетями пользуется молодое поколение, но 
и более старшее ни на много отстает. Каждый смотрит, ищет то, что 
больше всего его интересует. Большинство детей — конечно, увы, 
в поисках интернет-игр, но есть те, которые благодаря интернет-ресурсу 
повышают свои знания и умения. Так, например, старшеклассники, сту-
денты выбирают техникумы, колледжи, институты, тем самым опреде-
ляются с будущей профессией.  

В России существует несколько популярных социальных сетей. Это 
«Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, 
YouTube.  Они достаточно сильно отличаются друг от друга. Во-пер-
вых, по возрастному и гендерному составу аудитории. Во-вторых, по 
качеству и платежеспособности данной аудитории. В-третьих, по попу-
лярности в отдельных городах. 

Современный рынок образовательных услуг стал крайне широк 
и разнообразен. Поэтому образовательным учреждениям требуется не 
только создать конкурентоспособные образовательные услуги, но и за-
думаться о совершенствовании своих коммуникаций с целью привлече-
ния аудитории [1, с. 41–44]. А использование социальных сетей может 
стать одним из способов повышения конкурентоспособности образова-
тельной организации. 

Однако в продвижении образовательных учреждений необходимо 
точно определить целевую аудиторию. В образовании их в основном 
несколько, но самые ключевые: родители и их дети. Как правило, реше-
ние какое выбрать учебное заведение принимают родители совместно 
с детьми. При этом ценности, желания и представления могут значи-
тельно отличаться. Поэтому необходимо работать с обеими этими ауди-
ториями. 

Целевая аудитория может быть распределена на следующие сегмен-
ты: школьники — потенциальные абитуриенты, студенты — выпускни-
ки, родители и родственники, педагоги. Целевая аудитория — это опре-
деленная группа пользователей по какому-либо признаку, на которую 
направлены самые важные информационные данные. Соответственно 
в социальных сетях каждая такая аудитория должна получать интере-
сующую именно ее информацию. Например, какие программы реали-
зуются, какие есть дополнительные кружки, секции, проводимые меро-
приятия, экскурсии и т. д., педагогический состав, успехи и достижения. 
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1. Школьники — аудитория, которую интересуют образовательные 
проекты (олимпиады, семинары, различные курсы), спортивные, куль-
турные мероприятия, чемпионаты, студенческая жизнь. 

2. Студенты являются главными героями контента. Данная аудито-
рия способна выступать мощным транслятором информации для 
остальных аудиторий. 

3. Родители и родственники — аудитория, имеющая прагматичный 
подход, но при этом требует не меньше внимания.  

4. Педагоги — аудитория, которая является главным генератором 
и создателем контента. 

Социальные сети представляют собой некое информационное поле, 
которое моментально реагирует на происходящие вокруг изменения.  

Факторы использования образовательным учреждением средства 
массовой коммуникации: 

1. Результативность. Размещение информации в мессенджерах, со-
циальных сетях позволяет мгновенно охватить большую аудиторию 
читателей (родителей, обучающихся). 

2. Простота и многообразие современных средств массовых комму-
никаций. Официальные сайты образовательных учреждений не всегда 
адаптированы под мобильные устройства, в то время как большинство 
пользователей используют мобильный Интернет. В связи с этим им не 
всегда комфортно пользоваться существующими официальными сайта-
ми образовательных учреждений. 

3. Прямая коммуникация с целевой аудиторией. Общение образова-
тельного учреждения с пользователями, а также пользователей между 
собой. Все участники оказываются вовлечены в процесс познания,  
обсуждения, могут выразить свое мнение, взгляд, дать оценку. 

4. Обратная связь. Как известно, она может способствовать значи-
тельному повышению эффективности обмена информацией (учебной, 
воспитательной, управленческой), позволяя сторонам устранять помехи.  

В социальных сетях пользователи активно читают отзывы, пишут 
свои комментарии, задают вопросы, вступают в диалог. Можно соби-
рать отзывы и предложения от родителей, сотрудников и даже иных 
людей, которые заинтересованы в данном образовательном учреждении.  

Причиной популярности социальных сетей для пользователей сферы 
образования служит и то, что можно размещать качественные докумен-
ты, презентации, опросы. Все это можно разместить на странице или 
выставить в ленте. Данные сервисы не имеют ограничения во времени, 
разница часовых поясов не имеет значения, денежные затраты сведены 
к минимуму. Современному пользователю достаточно иметь устройство 
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с выходом в Интернет. Информация, размещаемая на странице,  
контролируется и управляется, что очень хорошо для организации  
совместной деятельности педагога и обучающегося. Решаются и фор-
мируются специфические проблемы и ценности, присущие только обра-
зованию, возникает необходимость формирования сетевой этики, пуб-
личного диалога, вырабатывается определенный стиль общения 
и формируются этические стандарты поведения. В настоящее время мы 
можем отметить, что для образовательного процесса характерно не 
только создание специальных образовательных платформ, но и актив-
ное применение социальных сетей. Использование социальных сетей 
в образовании становится очень популярным. Для того чтобы повысить 
качество образовательного процесса, нужно найти такой современный 
информационный ресурс, который будет использоваться в учебной дея-
тельности. Современные сетевые технологии обладают огромным педа-
гогическим потенциалом [3, с. 405–407]. 

Отмечается, что использование в образовательном процессе профес-
сиональных социальных сетей, несомненно, полезно и способствует 
достижению таких результатов, как: 

– формирование единого образовательного пространства; 
– создание высококачественных, доступных, образовательных ре-

сурсов; 
– объединение кадрового потенциала педагогов, мотивация к твор-

честву и профессиональному развитию; 
– формирование новой культуры мышления. 
Таким образом, пребывание образовательных организаций в соци-

альных сетях является инструментом формирования их положительного 
имиджа. А как известно, имидж и репутация — очень и очень важны. 

Сеть Интернет открывает множество возможностей для учебных за-
ведений. А для потенциальной аудитории социальные сети — это спо-
соб получения важной и актуальной информации. Конкуренция среди 
образовательных учреждений сейчас очень велика. А для любой органи-
зации, безусловно, важно, чтобы о них знала потенциальная аудитория, 
а также знала о преимуществах выбора данного образовательного учре-
ждения. 

Для молодого педагога Интернет, социальные сети являются очень 
значимыми помощниками. Здесь можно находить необходимую для 
себя информацию, чтобы лучше подготовиться к занятиям, открытым 
мероприятиям, просмотреть видео- и аудиоматериалы или интерактив-
ные приложения. Для повышения своих профессиональных качеств 
в удобное время можно читать статьи, участвовать в обсуждениях 
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с коллегами различных тем, принимать участие в вебинарах, конферен-
циях, педагогических конкурсах.  

Для осуществления коммуникативного процесса с родителями 
и детьми использую социальную сеть «ВКонтакте». Это самый быстрый 
способ оповещения по воспитательным или организационным делам. 
Можно выкладывать презентации, фото- и видеофайлы по темам заня-
тий, праздников, трудовых будней, делиться важной информацией. 
Также есть отдельное открытое сообщество, где регулярно обновляем 
информацию о предстоящих конкурсах, выставках, поделках, мастер-
классах, достижениях детей. Активно пользуемся вкладкой беседы, что 
удобно, как для нас, так и для родителей. Поскольку не все родители 
хотят задавать интересующие их вопросы в общую группу, то в этом 
плане данная вкладка очень выручает.  

В связи с занятостью родители не всегда полностью осведомлены об 
успехах или проблемах своих детей. И вновь на помощь приходит соци-
альная сеть, через которую можно связаться с родителями, обсудить 
проблемы и даже провести родительские собрания онлайн. 

Итак, использование социальных сетей и внедрение виртуального 
общения в образовательный процесс явно несет положительную дина-
мику. В связи с этим важно, чтобы знания и навыки педагогов в исполь-
зовании информационно-коммуникационных технологий были на 
должном уровне и непрерывно развивались. Социальные сети дают 
возможность непосредственного участия в образовательном процессе, 
в управлении, оценке качества образования, обсуждении и создании 
проектов, концепций, которые определяют стратегию развития образо-
вания в государстве. 
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Как социальное явление конфликт является неотъемлемым атрибу-

том человеческой цивилизации на всем протяжении пути ее развития, 
перманентно вызывая к жизни как межличностные разногласия и меж-
групповые противоречия, так и крупные международные инциденты 
вплоть до военных противостояний. В том числе именно поэтому 
в науке уже давно ведутся разносторонние и масштабные исследования 
причин, внутренних механизмов и способов противодействия и профи-
лактики конфликтов, осуществляемые в различных отраслях гумани-
тарного знания. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить 
о том, что философия, психология, социология  и другие науки распола-
гают обширным багажом наработок в данной области, что позволяет 
считать конфликт междисциплинарной категорией.  
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Логическим продолжением этих исследований, носящим преимуще-
ственно практико-ориентированный характер, стало изучение конфлик-
тов в педагогике, осуществляемое главным образом на протяжении  
последних 20 лет. Необходимость проведения педагогических исследо-
ваний конфликта обусловлена несколькими факторами, ключевыми 
среди которых являются возникновение отдельной науки и соответ-
ствующей ей  учебной дисциплины — конфликтологии, а также необ-
ходимость создания педагогического инструментария для дальнейшего 
освоения уже накопленного знания о конфликте. При этом основной 
целью изучения конфликтов в педагогике можно считать организацию 
такого образовательного процесса, при котором реализуется подготовка 
человека к различным конфликтным ситуациям и оптимальным спосо-
бам выхода из них, поскольку, как справедливо отмечает профессор 
Т. М. Трегубова, «…педагогическая поддержка обучаемого на любом 
уровне образования является сегодня необходимым условием и крите-
рием эффективности функционирования учебного заведения в России 
и в странах с развитой рыночной экономикой…» [8, с. 240].  

К сожалению, не всегда организацию этого процесса можно при-
знать эффективной, поскольку сегодня в педагогике только формируют-
ся научные подходы к решению соответствующих задач и многие  
теоретические, и методические проблемы не получили своего оконча-
тельного решения. Одной из таких проблем является неразвитость по-
нятийно-терминологического аппарата педагогических исследований 
конфликта, когда спорными и многозначными являются видение сущ-
ности целевых характеристик, способов и результатов конфликтологи-
ческой подготовки. Например, при описании цели и результатов данной 
подготовки в научной литературе различными авторами употребляются 
такие понятия, как готовность, компетентность, культура, направлен-
ность, позиция и т. д., определения которых часто неточны либо вовсе 
отсутствуют в научных текстах.  

Анализ ряда источников показал, что исторически первым и наибо-
лее употребляемым в педагогических исследованиях является термин 
«конфликтологическая готовность», что, скорее всего, обусловлено 
наиболее четко устоявшимся пониманием его родового понятия, доста-
точно полно  изученного еще в прошлом веке. Дискуссия о понимании 
других понятий, с помощью которых можно было бы обозначить ре-
зультаты конфликтологической подготовки, не только далека от своего 
завершения, но и, судя по всему, стремится стать бесконечной. Так, не-
смотря на уже многолетний приоритет в отечественной системе образо-
вания компетентностного подхода, его ключевые термины, такие 
как компетентность и компетенция, обладают значительной вариатив-
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ностью. Говоря о понятии «культура» необходимо отметить, что коли-
чество его определений, по мнению многих авторов, уже превысило 500 
[3 и др.]. Сходными недостатками обладают также термины «направ-
ленность» и «позиция», чьи трактовки также не удовлетворяют крите-
рию универсальности. В связи с этим именно понятие конфликтологи-
ческой готовности на данном этапе развития понятийно-терминоло-
гического аппарата изучаемой проблемы может рассматриваться 
в качестве основного при описании результатов образовательного про-
цесса в области конфликтологической подготовки человека.  

Другой терминологической ошибкой педагогических исследований 
конфликта можно считать заимствование, смешивание и механический 
перенос части определений этих понятий, их видение в качестве сино-
нимов, что привносит еще большую путаницу в понимании основного 
предназначения  соответствующего образовательного процесса. 

Чаще всего подобные ошибки допускают исследователи, имеющие 
ситуативный интерес к рассматриваемой проблеме, чьи единичные пуб-
ликации по тем или иным педагогическим аспектам конфликта не обла-
дают достаточной научной проработанностью. Рассматривая одно из 
таких определений группы авторов Казанского национального исследо-
вательского технологического университета, можно констатировать, что 
конфликтологическая готовность представлена в нем как вид професси-
ональной готовности, объединяющий в себе функции всех видов ее со-
ставляющих [2, с. 127]. Очевидно, что такая трактовка конфликтологи-
ческой готовности, по сути, являющаяся отсылочной, не может быть 
признана удовлетворительной, поскольку не содержит существенных 
признаков описываемого явления.  

В другом определении конфликтологической готовности, сформу-
лированном Ж. В. Ремболович и К. М. Толмачевым, она представлена 
как сложное интегративное качество личности, представляющее дина-
мическое состояние индивида, обладающего теоретической, психологи-
ческой подготовленностью и способного к урегулированию профессио-
нальных споров [5, с. 165]. Данная трактовка, как и предыдущая, не 
содержит отличительных признаков рассматриваемого понятия, по-
скольку большинство из фраз, представленных в нем этими признаками, 
не отражают специфического характера и являются общеупотребитель-
ными выражениями. Более того, в этой трактовке конфликтологическая 
готовность неоправданно сужена до проблемы профессиональных спо-
ров, являющихся лишь малой разновидностью конфликтов.  

Наконец, обращаясь к определению конфликтологической готовно-
сти, представленному в работе И. Ю. Устинова, Д. Н. Швыряева, важно 
отметить его переполненность другими новыми для науки терминами, 
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такими как «уровень овладения конфликтологическими знаниями, уме-
ниями и навыками военно-профессиональной деятельности», а также 
«степень сформированности необходимых личностных качеств в основ-
ных сферах индивидуальности военного специалиста» [9, с. 131].     

Гораздо более емкие и содержательные определения конфликтоло-
гической  готовности можно встретить в работах исследователей, спе-
циализирующихся на изучении данной проблемы. Трактовка интересу-
ющего нас понятия в публикациях Т. А. Морозовой уже содержит 
перечисление его компонентов, направленных на конструктивное пре-
дупреждение и разрешение конфликтов между субъектами образова-
тельного процесса [4, с. 200]. По мнению ученого, мотивация, знания, 
коммуникация и самоконтроль поведения в конфликтных ситуациях 
являются составными элементами конфликтологической готовности 
человека, что, безусловно, может быть верным, но в то же время не ис-
черпывает отличительные признаки данного понятия.  

В статьях С. В. Росляковой, Е. Е. Ефимовой конфликтологическая 
готовность представлена как профессионально важные личностные ка-
чества, позволяющие «…реализовать знания о конфликте и о поведении 
в нем как участника и профессионала…» [6, с. 88]. Сходное определе-
ние дает М. Р. Сиразетдинов, понимающий под готовностью к управле-
нию конфликтами личностное образование, способствующее предупре-
ждению и преодолению конфликтов [7, с. 24]. Данные трактовки 
в целом дают представление о  конфликтологической готовности чело-
века, ассоциируя ее с личностными качествами, направленными на  
противодействие конфликтов, но недостаточно  информативны с точки 
зрения ее структуры. 

Наиболее исчерпывающий перечень отличительных признаков по-
нятия конфликтологической готовности содержится в диссертационном 
исследовании А. К. Бисембаевой, которая дает расширенное описание 
ее структурных компонентов и конкретных результатов их реализации 
в образовательном процессе [1, с. 14]. В целом трактовки конфликтоло-
гической готовности через личностные качества человека, отраженные 
в работах ученых, ведущих многолетние исследования данной пробле-
мы, свойственны для современной педагогической научной  мысли, ко-
гда то или иное понятие представлено как личностное образование, 
личностное качество, свойство и т. д. Тем не менее такие определения 
без их привязки к структурным компонентам личности не позволяют 
увидеть рассматриваемое понятие во взаимосвязи с другими элемента-
ми психики человека, частью которого оно выступает. В итоге оторван-
ность конфликтологической готовности от других личностных качеств 
и психических процессов априори снижает потенциал педагогической 
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деятельности в данной сфере, детерминируя те или иные ее неоправ-
данные акценты. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов:  
– в современных педагогических исследованиях по конфликтологи-

ческой подготовке наблюдается значительная вариативность в опреде-
лении целевых и результативных характеристик данного процесса; 

– несмотря на то, что понятие конфликтологической готовности до-
статочно широко представлено в педагогической научной литературе, 
причем как в единичных, так и в систематических публикациях различ-
ных авторов, его трактовка не может быть признана полной и требует 
доработки; 

– важными аспектами при уточнении термина «конфликтологиче-
ская готовность» являются точное отражение отличительных признаков 
его родового понятия, а также более полное изучение его взаимосвязи 
с другими компонентами личности.  
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the program of psychological and pedagogical support as a technology for solving prob-
lems of academic failure. The reasons for the students' underachievement are analyzed, 
the results of the student survey are presented, which made it possible to determine the 
range of urgent problems that reduce the quality of education and cause discomfort to 
students. An integral system of pedagogical support of students with problems of aca-
demic failure is proposed. The presented results make it possible to build pedagogical 
support from the educational needs of students, which gives students the opportunity 
to master the reflexive process of their professional formation. 

Keywords: pedagogical support, model of pedagogical support of students in sec-
ondary vocational education, technology of pedagogical resolution of the problem 
of academic failure. 

 
Система среднего профессионального образования переходит на но-

вую как технологическую, так и содержательную модели образования, 
которые обуславливают необходимость оказания педагогического со-
провождения обучающегося в образовательном процессе. Педагогиче-
ское сопровождение рассматривается как взаимодействие учителя 
и студента для создания благоприятных условий для развития субъектов 
взаимодействия, которое направлено на решение проблем студента 
[4; 5].   

Проблемой исследования стало выявление причин неуспеваемости 
и поиск путей их преодоления c помощью педагогического сопровож-
дения обучающегося.  

Исследованием данной проблемы занимаются такие ученые, как 
В. П. Беспалько, В. И. Богословский, И. В. Дубровина и другие  [1–3].   

От того, как протекает процесс получения среднего профессиональ-
ного образования, зависит внутреннее состояние обучающегося и его 
внешнее поведение. Несомненно, связаны с уровнем успеваемости обу-
чающегося такие характеристики личности, как учебная мотивация, по-
казатели тревожности, а также  самооценка. 

Цель исследования — на основе конкретных обучающихся выявить 
причины их неуспеваемости и определить пути ее преодоления.  

Объект исследования — неуспеваемость обучающихся образова-
тельной организации среднего профессионального образования. 

Предмет исследования — причины и способы ликвидации неуспева-
емости у обучающихся колледжа.  

Задачи:  
 Охарактеризовать неуспеваемость как психолого-педагогическую 

проблему, анализировать практические аспекты деятельности препода-
вателя колледжа по ликвидации неуспеваемости обучающихся.  
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2. Дать психолого-педагогическую характеристику обучающегося 
колледжа, его физиологическим и психологическим особенностям и их  
составляющим.  

3. Провести анкетирование неуспевающих в обучении студентов.  
4. Дать рекомендации по ликвидации выявленных причин неуспе-

ваемости.     
5. Провести повторное анкетирование обучающихся.  
Методы, используемые в исследовании: теоретический анализ, клас-

сификация; анкетирование, количественный и качественный анализ 
данных, наблюдение, диагностика.  

Рассмотрим трактовку понятия «неуспеваемость» в психологии 
и педагогике. Неуспеваемость — несоответствие подготовки обучаю-
щихся обязательным требованиям образовательной организации  
в усвоении знаний, развитии навыков и умений, формировании опыта 
творческой деятельности и воспитанности познавательных отношений 
[3, c. 23]. Неуспеваемость является препятствием для дальнейшего обу-
чения, поэтому неуспевающий ученик нуждается в сопровождении со 
стороны взрослого. 

Термин «педагогическое сопровождение» появился в педагогике 
в 90-х годах ХХ века. Переход образования на субъект-субъектный ха-
рактер, который обоснован гуманистическими убеждениями, позволяет 
создавать способствующие социализации и развитию личности условия. 
Субъект в процессе социализации оказывается под влиянием факторов, 
сдерживающих его развитие. Какие-то факторы студент не может пре-
одолеть самостоятельно. Поэтому педагогическое сопровождение ста-
новится наиболее действенным для воспитания всесторонне развитой 
личности в процессе образования.   

Идея педагогического сопровождения рассматривается в психоло-
гии, педагогике, медицине и пр. В психологии это система создания 
условий для успешности личности в жизнедеятельности [6]. В педаго-
гике взаимодействие преподавателя и обучающегося, направленное на 
решение образовательных и других важных проблем обучаемого. Тер-
мин «взаимодействие» учеными раскрывается по-разному, но все они 
связывают его с отношениями субъектов в образовательной деятельно-
сти. Исследователи рассматривают разнообразные виды взаимодействия 
в образовательной деятельности: сотрудничество, сотворчество, содей-
ствие, сопереживание, которые отражают психолого-педагогическую 
составляющую педагогического сопровождения.  

Главная задача педагогического сопровождения — не оградить обу-
чающегося от трудностей и решить за него проблемы, а помочь ему 
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определить способы осознанных действий и ответственности за них. 
Педагогика тесно связана с жизнедеятельностью индивида, поэтому мы 
педагогическое сопровождение можем интерпретировать  как социаль-
но-педагогическое, научно-методическое, психолого-педагогическое 
и пр.  

В то же время педагогическое сопровождение — это и укрепление 
целостности личности, и создание ориентационного поля развития, 
и обучение выбору. «Сопровождаемое развитие» выступает определен-
ной альтернативой методу «направленного развития». Основным поло-
жением метода педагогического сопровождения развития является вера 
во внутренние силы субъекта, опора на его потребность самореализации 
[4]. 

Педагогическое сопровождение — это система, состоящая из взаи-
модействия  компонентов: организационно-управленческое сопровож-
дение; научно-методическое сопровождение;  информационное сопро-
вождение [1]. 

Программа педагогического сопровождения включает:  
1) диагностические мероприятия по выявлению причин неуспевае-

мости;  
2) поиск теоретических и практических методов решения проблем 

неуспеваемости;  
3) поиск вариантов решения проблем неуспеваемости; 
4) выбор целесообразных методов   решения проблем неуспеваемо-

сти;  
5) оказание поддержки как обучающемуся, так и преподавателю;  
6) исследование проводилось на базе ГБ ПОУ Республики Марий 

Эл «Аграрно-технологический колледж», в котором используется пси-
холого-педагогическое сопровождение учащихся.    

Педагогический коллектив колледжа проанализировали проблему 
неуспеваемости обучающихся и выявили следующие причины:  

1) педагогические недостатки преподавания; 
2) несформированность общеучебных умений и навыков обучаю-

щихся; 
3) пробелы в знаниях;  
4) неблагополучные социально-бытовые условия жизни в семье 

(пьянство взрослых в семье, материальная необеспеченность семьи, 
бесконтрольность со стороны родителей);  

5) физиологические причины (неустойчивость нервной системы, 
слабое здоровье, хронические болезни); 
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6) психологические причины (особенности развития внимания, сла-
бая память, недостаточный уровень развития речевой деятельности, 
узость кругозора). 

Таким образом, причин неуспеваемости много. Мы выделили две 
группы неуспевающих: те, кто не может учиться, и те, кто не хочет. При 
работе с обучающимися первой группы выяснилось, что у них не разви-
ты способы и приемы учебной деятельности и недостаточно сформиро-
ваны психические процессы. Обучающиеся второй  группы отличаются 
несформированностью учебной мотивации. Педагогический коллектив 
колледжа работает над формированием у обучающихся профессиональ-
ной, социальной, познавательной мотивации. Преподаватели и мастера 
производственного обучения мотивируют обучающихся  на достижение  
успеха в разных сферах жизнедеятельности. Они   мотивируют студен-
тов на то, чтобы они поступили на следующую ступень непрерывного 
образования или получили престижную работу. Причины неуспеваемо-
сти, по мнению педагогов колледжа, состоят в следующем: здоровье — 
56 %; семейные проблемы — 26 %; низкая самооценка — 12 %; тревож-
ность — 16 %; педагогическая запущенность — 46 %.  

По мнению родителей: большие учебные нагрузки — 46 %; лень ре-
бенка — 45 %; отсутствие интереса к получаемой специальности — 
12 %; отсутствие режима дня — 72 %. Педагог-психолог и медицинский 
работник колледжа считают неуспеваемость следствием: незрелости 
психических функций обучающихся — 42 %; нарушения здоровья — 
18 %; недостаточного учета преподавателями и мастерами производ-
ственного обучения индивидуальных особенностей обучающихся — 
22 %; низкого уровня тревожности — 18 %.  

В ходе исследования мы выявили  главные проблемы,  снижающие 
качество образования обучающегося и  вызывающие дискомфорт у обу-
чающегося в учебной деятельности:  

1) недостаточность педагогической и психологической помощи 
в учебе со стороны преподавателей; 

2) неуспешность как в учебе, так и во внеучебной работе;  
3) несформированность познавательного интереса;  
4) проблемы межличностного общения с одногруппниками; 
5) неактуальность содержания групповых собраний;  
6) неудовлетворительное физиологическое, психологическое, эмо-

циональное самочувствие и состояние;  
7) неуверенность в том, что для достижения успеха в специально-

сти, образование ценно и  полезно; 
8) ошибочный выбор специальности;  
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9) нежелание обсуждать собственные личные и учебные проблемы с 
родителями (законными представителями). 

Для оптимизации процесса обучения в колледже применяется  ком-
плексный субъект-субъектный подход, учитывающий мнение всех его 
субъектов.  Поэтому работа с педагогами по этому вопросу очень важна, 
потому что именно от них зависит, насколько успешно ликвидируются 
проблемы неуспеваемости у обучающихся. В колледже для преподава-
телей и мастеров производственного обучения проводятся методиче-
ские, обучающие семинары,  тренинги по данной проблеме.  

В систему психолого-педагогического сопровождения неуспеваю-
щих и слабоуспевающих обучающихся колледжа входят: 

1) учет возрастных особенностей, интересов и потребностей обуча-
ющихся;  

2) уважение к  личности обучающегося; 
3) забота о здоровье обучающегося; 
4) опора на позитив в образовательной деятельности, понимание 

учебных интересов обучающихся; 
5) комплексный подход в обучении и воспитании обучающихся;  
6) мониторинг и обратная связь всех субъектов образовательного 

процесса;  
7) педагогическое и психологическое консультирование родителей 

(законных представителей).  
Работа строится с учетом мнения родителей и самих обучающихся. 

Преподаватели вместе с обучающимся занимаются успешной деятель-
ностью. Совместно строят новые для обучающегося   варианты  преодо-
ления сложностей в учебной деятельности, активизируют учебные, пси-
хологические, физиологические и другие ресурсы. Преподаватели 
передают самому обучающемуся ответственность за его учебную дея-
тельность. Они  активно применяют  в педагогической работе здоровье 
сберегающие, личностно ориентированные технологии  обучения, ис-
пользуют дифференциацию заданий, строят работу в малых группах 
и др., методы индивидуализации. В обязательном порядке изучается 
уровень развития познавательной, эмоционально-волевой и мотиваци-
онной сферы. Также учитываются состояние здоровья обучающегося, 
его возрастные особенности, особенности семейной культуры и семей-
ные традиции, характер, темперамент, профессиональные и личностные 
интересы. 

В систему учебно-воспитательного процесса входит психологиче-
ское сопровождение, которое организовывается для обучающихся через 
запросы всех субъектов образовательного процесса. Психологическое 
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сопровождение включает: психологические часы, диагностика школь-
ных общеучебных умений и навыков, диагностика неуспеваемости,  
инструктивно-методические совещания и обучающие семинары, само-
образование и обучение преподавателей и психолога, работа с неуспе-
вающими и слабоуспевающими, профилактика «выгорания» преподава-
теля. Педагогом-психологом колледжа систематически проводятся 
тренинговые занятия для обучающихся, консультации для родителей, 
оказывается методическая помощь преподавателям по работе с семьей 
неуспевающего обучающегося. 

Большая роль в организации целостной системы педагогического 
сопровождения принадлежит администрации колледжа, которая коор-
динирует, анализирует работу всего педколлектива. Администрация 
проводит педагогические совещания по «проблемным» обучающимся, 
на которых анализируются причины неуспеваемости данных обучаю-
щихся, обсуждаются методы коррекции, виды поддержки.  Поднимают-
ся и вопросы поддержки педагогов по снятию чувства бессмысленности  
педагогических усилий, безнадежности обучения неуспевающего или не 
желающего учиться обучающегося.  На педагогические совещания при-
глашаются и родители таких обучающихся для привлечения их к про-
блемам обучения своего ребенка.  

Взаимодействие субъектов образовательного процесса в поисках 
различных видов поддержки неуспевающих обучающихся дали свои 
результаты: созданы комфортные условия для развития субъектов  об-
разовательного процесса, уменьшилось количество конфликтных ситу-
аций «родители – колледж», конфликтных ситуаций «обучающийся – 
преподаватель», повысилось качество образования, ответственность 
преподавателей за сопровождение детей. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение неуспе-
вающих обучающихся в Йошкар-Олинском аграрном колледже ФГБОУ 
ВО «Поволжский государственный технологический университет» вы-
строено с учетом образовательных потребностей данных обучающихся 
и дает им возможность овладеть рефлексивным процессом своего про-
фессионального становления.  
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as well as to develop coherent speech of preschoolers. A control stage of the experiment 
was carried out, which allowed us to reveal the effectiveness of the work we have done. 
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В педагогической практике можно выделить противоречивую карти-

ну состояния обучения детей связной речи. Во-первых, это связано 
с тем, что в дошкольном образовании мало внимания уделяется овладе-
нию родным языком дошкольниками младшего возраста. Сокращается 
время занятий по развитию речи в пользу других видов деятельности. 
Родители реже общаются со своими детьми, проводя его больше в соци-
альных сетях. В результате речевое развитие значительно ограничено, 
дети не могут говорить последовательно, и словарный запас детей рас-
тет в небольших количествах. Во-вторых, в некоторых программах ме-
тоды и содержание обучения структурированы так, что не соответству-
ют возрастной норме детей. В связи с эти возникают проблемы 
психического развития детей, отчетливо проявляется замедление разви-
тия способности к обобщению, анализу, поиску причинно-следственных 
связей [2]. 

Согласно ФГОС, речевое развитие включает владение речью как 
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; разви-
тие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-
ской речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-
ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синте-
тической активности как предпосылки обучения грамоте [5]. 

Следовательно, можно наблюдать противоречие между потребно-
стями массовой практики в методике формирования связной речи  
у детей младшего дошкольного возраста и их недостаточным развитием. 

Связная речь имеет очень тесное взаимодействие с мыслями. Это 
определяется тем, как «связность речи — связность мыслей». Мысли 
людей неотделимы от речи. Когда человек ясно мыслит, он ясно изла-
гает. Именно в связной речи передается умение ребенка осмыслить вос-
принимаемое и верно выразить его. Но все это нужно постепенно вос-
питывать в нем с раннего возраста. Лишь потом можно говорить о том, 
как ребенок выражает свою речь, можно заметить речевое развитие, 
а также о развитии мышления, воображения, памяти и восприятия [3]. 

Возраст от 3 до 4 лет имеет особое значение для речевого развития 
ребенка. Поэтому очень важно именно с этого возраста начинать работу 
по развитию речевой активности детей, способствуя полноценному  
развитию ребенка [4]. Работу по развитию общих речевых навыков  
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целесообразно проводить в форме развивающего кружка. Кружковая 
работа направлена на развитие речи детей посредством ознакомления 
с произведениями устного народного творчества, выполнения артику-
ляционной гимнастики, пальчиковых игр, упражнений для развития 
речевого аппарата. 

Цель кружковой работы — формирование общих речевых навыков, 
как основа дальнейшего речевого развития и коррекции речевых недо-
статков.   

Программа выстраивается с учетом возрастных особенностей рече-
вого развития детей младшего дошкольного возраста. Четвертый год 
жизни — пора вступления ребенка в дошкольное детство, начало каче-
ственно нового этапа в его развитии. Психологический выход из сов-
местной с взрослым позиции «Мы» и возникновение собственного  
самостоятельного «Я», что составляет основу кризиса перехода 
в дошкольное детство, меняет отношение ребенка ко всему, что его 
окружает. 

Основным принципом кружковых работ является взаимосвязь раз-
ных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает 
в разных сочетаниях. Отсюда вытекает принцип преемственности, кото-
рый осуществляется в двух формах: линейной и концентрической. Ре-
шение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, форми-
рование грамматического строя, словарная работа, развитие связной 
речи) осуществляется, прежде всего, линейно, поскольку от группы 
к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи,  
варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь.  

Для подтверждения гипотезы исследования и для определения уров-
ня связности речи детей младшего дошкольного возраста (3–4 года) 
проводилось экспериментальное исследование, проходившее на базе 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Карусель» г. Звенигово. В исследовании принимали участие 
24 ребенка группы «Звездочка» младшего дошкольного возраста: 
12 дошкольников — контрольная группа; 12 — экспериментальная 
группа. 

Были подобраны диагностические методики для исследования уров-
ня развития связной речи детей младшего дошкольного возраста [1]. 
Составлен комплексно-тематический план образовательной деятельно-
сти на год по развитию связной речи и восприятию художественной 
литературы. 

В комплексном планировании образовательная деятельность по раз-
витию связной речи чередуется с восприятием художественной литера-
туры.  
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В процессе работы были замечены такие изменения:  
 у детей повысился интерес к детской книге: они с удовольствием 

пересматривают книги, используют в своей речи считалки, самостоя-
тельно разыгрывают сценки из рассказов, сказок, просят почитать;  

 проявляют интерес к настольному, пальчиковому и другим видам 
театра;  

 у родителей также замечен повышенный интерес к детской литера-
туре.  

Исходя из анализа проделанной работы, мы пришли к выводу, что 
уровень связного развития детей младшего дошкольного возраста повы-
сится, если:  

 педагоги дошкольного образования и родители будут заинтересо-
ванными лицами процесса развития и обогащения речи детей;  

 будет организовано развитие связной речи в сочетании с детской 
литературой не только на специальных занятиях, но и в других видах 
различной деятельности (образовательной и досуговой);  

 детскую книгу следует подбирать адекватно возрасту детей и про-
водить ежедневное чтение с детьми. 

Для определения эффективности проделанной работы был использо-
ван тот же диагностический материал, что и в констатирующем экспе-
рименте.  

По методике «Пересказ текста» В. И. Яшиной в контрольной группе 
на контрольном этапе эксперименты были получены следующие ре-
зультаты: высокий уровень развития связной речи  увеличился на 
16,5 % (было 17 %, стало 33,5 %), средний уровень остался прежним — 
50 %, низкий уровень развития связной речи уменьшился на 16,5 % 
(было 33 %, стало 16,5 %). 

В экспериментальной группе высокий уровень развития связной ре-
чи увеличился на 50,5 % (было 8 %, стало 58,5 %). Средний уровень 
уменьшился на 0,5 % (было 42 %, стало 41,5 %). Низкий уровень разви-
тия связной речи уменьшился на 50 % (было 50 %, стало 0 %). Это гово-
рит об эффективности проведенной работы. 

Исследование позволило определить, что работа, проводимая на за-
нятиях посредством кружковой работы для развития связной речи, дает 
положительный эффект. Анализ результатов работы показал, что уро-
вень развития диалогической речи детей группы повысился в результате 
целенаправленного обучения. 

Таким образом, в процессе систематической работы на формирую-
щем этапе эксперимента у детей расширяется словарный запас, что 
в дальнейшем влияет на развитие связной речи. В процессе эксперимен-
тальной работы было сделано предположение, что связность речи детей 
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возрастает посредством кружковой работы. В связи с этим наша работа 
строилась таким образом, что мы сначала знакомили детей со значением 
слов, затем деятельность была направлена на развитие умения соотно-
сить по смыслу названия предмета. На занятиях и в упражнениях детям 
были показаны способы построения предложений последовательно, 
друг за другом, и связно.  
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Постоянное изменение современного мира ведет к тому, что повы-

шаются требования к качествам личности. Все чаще к решению боль-
шинства поставленных задач человеку приходится искать творческий и 
креативный подход, становятся более востребованными творческие 
профессии. 

Способность мыслить креативно и творчески у ребенка начинает 
формироваться уже в дошкольном возрасте. Дошкольный возраст — это 
тот период, когда ребенок замечает что-то необычное и новое в, каза-
лось бы, простых и привычных для взрослого человека вещах. Умение 
творчески мыслить также успешно сказывается и на дальнейшем обуче-
нии ребенка в школе. Целенаправленную работу по развитию творче-
ского мышления необходимо начинать именно в дошкольном возрасте, 
так как именно этот возраст является сензитивным периодом [1, с. 56].  

Изучением процесса мышления в отечественной науке занимались 
такие ученые, как: С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, Б. М. Теплов, 
П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев и др. В отечественной психологии по-
нятие мышление трактуется как особый вид познавательной деятельно-
сти. К представителям данного направления относятся А. Леонтьев, 
А. Брушлинский, которые утверждали, что способность мыслить фор-
мируется в процессе жизнедеятельности человека и связывали внутрен-
нюю психическую жизнь человека с конкретной, внешней, предметной 
деятельностью.  
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Проблему творческого мышления освещали такие отечественные 
ученые психологи, как Д. Б. Богоявленская, Л. С. Выготский, 
Е. П. Ильин, Я. А. Пономарев, А. М. Матюшкин, Е. Е. Туник,  
В. В. Гагай и др. Из зарубежных психологов и исследователей, занима-
ющихся вопросами развития творческого мышления, можно выделить 
Дж. П. Гилфорда, Э. П. Торренса, К. Тэйлора, Г. Грубера. 

Э. П. Торренс утверждал, что понятие творческое мышление при-
равнивается к понятию креативность, так как она связана с процессом 
решения проблемы. Э. П. Торранс предполагал возможность выявлять 
как способности к творчеству, так и условия, сопровождающие и сти-
мулирующие этот процесс, а также оценивать его продукты (результа-
ты) [2, с. 81]. 

Объектом нашего исследования являлось творческое мышление  
детей старшего дошкольного возраста. 

Предметом исследования выделен процесс развития творческого 
мышления. 

В качестве теоретико-методологической основы исследования ис-
пользованы положения, выдвинутые в работах российских и зарубеж-
ных психологов С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготского, Б. М. Теплова, 
П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева, Э. П. Торренса, Н. Вильямса и др. 
Гипотезой исследования стало предположение о том, что при целена-
правленной организации кружковой работы с детьми старшего до-
школьного возраста, повысится их уровень развития творческого мыш-
ления. 

Целью исследования стало изучение эффективности кружковой ра-
боты в развитии творческого мышления детей старшего дошкольного 
возраста в условиях дошкольной образовательной организации (ДОО).  

В психологии мышление рассматривается как процесс отражения 
действительности. С раннего возраста у ребенка формируется наглядно-
действенное мышление, которое с возрастом развивается, и начинают 
формироваться элементы словесно-логического мышления. Преоблада-
ющей формой мышления дошкольников является наглядно-образное.  

На протяжении дошкольного возраста происходит качественное из-
менение форм мышления. Познавая предметы окружающего мира, ре-
бенок продолжает использовать наглядно-действенное мышление, так 
как оно находится в тесной взаимосвязи с практическими действиями. 
Решению поставленной задачи предшествует мысленное осознание этой 
проблемы, что сопровождается словесной формой. Действия, выполня-
емые ребенком, совершенствуются, развиваются способности к прогно-
зированию своей деятельности. 
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К завершению дошкольного возраста у ребенка доминирует нагляд-
но-образное мышление. При такой форме мыслительной деятельности 
ребенок работает с образами и представлениями предметов, а не с са-
мими предметами. Подражание взрослому, моделирование и воспроиз-
ведение действий взрослого человека является важнейшей предпосыл-
кой наглядно-образного мышления у ребенка. Cтоит отметить, что 
развитие наглядно-образного мышления наиболее хорошо происходит 
во время игровой деятельности. Именно в игре ребенок способен пред-
ставить один предмет посредством другого.  

В старшем дошкольном возрасте, на основе сформированных 
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, формируется 
еще одна форма мыслительной деятельности — словесно-логическое 
мышление — вид мышления, осуществляемый при помощи логических 
операций с понятиями. Благодаря словесно-логическому мышлению 
дети учатся оперировать понятиями, основываясь на рассуждения и до-
казательства, учатся делать умозаключения. 

Н. Н. Поддьяков выделил особый вид мышления — детское экспе-
риментирование — приняв во внимание связь практической и мысли-
тельной деятельности ребенка [5, с. 123]. Во время детского экспери-
ментирования дошкольник получает совершенно новую информацию, 
которую он не мог предвидеть. Экспериментирование развивает сме-
лость и гибкость мышления ребенка. 

Итак, мыслительная деятельность ребенка дошкольного возраста — 
это сложная взаимосвязь и взаимодействие всех видов мышления: 
наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического. 

Рассматривая понятие творческого мышления в психологии, можно 
выделить его основную отличительную характеристику, к которой от-
носится создание нового продукта и появляющимися новообразования-
ми в ходе мыслительной и познавательной деятельности по созданию 
этого продукта [4, с. 57]. 

Работы таких исследователей, как: Л. С. Выготский, П. П. Блонский, 
Дж. Гилфорд, Э. П. Торренс, показали, что творческое мышление явля-
ется главным фактором в процессе создания творческого, нового худо-
жественного произведения и любой творческой деятельности. Результа-
том подобной творческой деятельности выступает продукт, который 
отличается креативностью и новизной.  

По мнению Дж. Гилфорда, выделяются следующие критерии твор-
ческого мышления: оригинальность; семантическая гибкость, то есть  
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умение человека смотреть на объекты под разными углами; образная 
адаптивная гибкость, то есть умение видеть скрытые стороны объекта;  
семантическая спонтанная гибкость, то есть умение продуцировать идеи 
в непредсказуемой ситуации. 

Для успешного процесса развития творческого мышления, педагогу 
необходимо поощрять детскую любознательность, познавательную 
инициативу, постоянно вовлекать детей в разнообразную деятельность, 
побуждать детей задавать вопросы во время деятельности, предостав-
лять детям свободу выбора в решении различных бытовых, игровых или 
обучающих ситуаций. Умственные способности развиваются успешнее 
тогда, когда личность в своей деятельности постоянно достигает «по-
толка» своих возможностей, постепенно поднимая его на более высокий 
уровень. Поэтому при развитии творческого мышления дошкольников 
необходимо опираться на «зону опережающего развития» ребенка.  

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является иг-
ровая деятельность. Именно поэтому все занятия в рамках нашей круж-
ковой работы проводились в игровой форме. Особенности мышления 
и воображения детей наиболее ярко проявляются в игре, а совместная 
деятельность с воспитателем формирует и обогащает опыт детей,  
представления о взаимоотношениях с окружающими людьми. 

Для определения начального уровня развития творческого мышле-
ния нами была проведена диагностика детей. Для диагностики мы  
использовали следующие методики: тест креативности Торренса, тест 
дивергентного мышления Вильямса, методику Вертега «Круги». 

По результатам первого этапа исследования была сформирована вы-
борка детей 5–6 лет и разделена на контрольную и экспериментальную 
группы. 

Для работы с экспериментальной группой была разработана про-
грамма дополнительного образования «Фантазеры» с детьми старшего 
дошкольного возраста. В рамках программы дополнительного образо-
вания было разработано перспективное планирование занятий по разви-
тию творческого мышления детей 5–6 лет, исходя из начального уровня 
развития творческого мышления детей экспериментальной группы.  

Занятия кружка «Фантазеры» на развитие творческого  мышления 
проводились 1 раз в неделю продолжительностью 25–30 минут. 

На каждом занятии детям предлагались игры, упражнения, проблем-
ные ситуации, задачей которых было развитие творческого мышления. 
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В развивающей работе в условиях кружковой работы для развития 
творческого мышления мы использовали такие методики, как:  

– методы интегрированных занятий, в процессе которых мы стара-
лись задействовать все органы чувств у детей (зрение, слух, обоняние); 

– методику мозгового штурма; 
– метод фокальных объектов, который позволяет увидеть объект  

совершенно с другой стороны и способствует активации сразу двух  
полушарий головного мозга; 

– методики, которые включают «синектику», что подразумевает со-
четание несовместимых  элементов в процессе решения задач [3, с. 131]. 

После проведения развивающей работы нами была проведена по-
вторная диагностика уровня развития творческого мышления в кон-
трольной и экспериментальной группах. В диагностике мы использова-
ли ранее выбранные методики. Наблюдая за детьми экспериментальной 
группы во время повторной диагностики, было замечено, что выполне-
ние заданий вызывает у них уже гораздо меньше затруднений.  

Дети быстрее стали придумывать идеи по стимульному материалу. 
Их работы стали более наполнены деталями. Рисунки стали представ-
лять собой целую историю, а не отдельные элементы. 

После проведения повторной диагностики нами был проведен срав-
нительный анализ. Сравнительный анализ показал, что в эксперимен-
тальной группе динамика развития творческого мышления более выра-
жена, чем в контрольной, что говорит о том, что развивающая работа 
дала положительные результаты. 

Таким образом, значимые положительные результаты, полученные 
в экспериментальной группе после проведения развивающей работы 
в условиях дополнительного образования в ДОО, доказывают эффек-
тивность проведенной работы. Можно сделать выводы, что развиваю-
щая кружковая работа в условиях ДОО, направленная на развитие  
творческого мышления, помогает эффективнее развивать ребенка. 
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В настоящее время одним из важнейших психологических аспектов 

образовательного процесса является социально-психологическая адап-
тация подростков (11–15 лет) к обучению в среднем звене школы.  
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Актуальность данной проблемы обусловлена рядом особенностей. Во-
первых, проблема социально-психологической адаптации интересовала 
многих философов и психологов на протяжении истории человеческого 
развития (Ф. Ф. Березин, Р. Даймонд, А. А. Началджян, К. Роджерс 
и др.). В настоящее время данная тема приобрела особую популярность 
ввиду того, что стремительные социально-экономические изменения, 
приумножение знаний в разных научных отраслях и активная информа-
тизация общества порой оставляют значительный отпечаток на социа-
лизации подрастающего поколения, не всегда благоприятно отражаясь 
на модели их поведения. 

Во-вторых, зарубежными и отечественными психологами показано, 
что процесс социально-психологической адаптации сопровождается 
преобразованиями в системе ценностных ориентаций личности, выпол-
няющих следующие функции: 

1) контроль степени освоения личностью ценностей в определенных 
социокультурных условиях общественного развития; 

2) саморегуляция деятельности человека — обеспечение способно-
сти осознанно решать возникающие проблемы, свободно выстраивать 
собственную линию поведения и избирать те или иные социально-
нравственные ценности; 

3) целеполагание, что включает в себя ориентирование людей среди 
объектов и явлений окружающей действительности и формирование 
осмысленной, систематизированной картины мира; 

4) ценностно-ориентировочная оценка, выражающая эмоциональное 
отношение человека к различным отраслям жизнедеятельности на осно-
ве полученного опыта и дающая возможность сравнивать собственные 
эстетические, нравственные, трудовые и прочие качества с социальны-
ми запросами; 

5) мотивация личностного роста и саморазвития человека, опреде-
ление направлений и путей осуществления данных процессов [6, с. 35]. 

Наконец, значимость социально-психологической адаптации в под-
ростковом возрасте объясняется тем, что данный период является одним 
из кризисных в становлении личности. Именно в этот жизненный про-
межуток на фоне активной гормональной перестройки, поступления 
в среднюю школу, отказа от привычной учебной деятельности в пользу 
интимно-личностного общения и общественно полезной деятельности 
происходит переход от опекаемого детства к независимому, самостоя-
тельному существованию, сопровождаемый существенными изменени-
ями в области сознания и межличностных отношений. Все это требует 
от обучающихся наличия умений и навыков по отбору наиболее  
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результативных методов приспособления к бурно протекающим  
внешним и внутренним преобразованиям. 

Социально-психологическая адаптация — это приспособление лич-
ности к условиям жизнедеятельности в обществе в соответствии с лич-
ными потребностями, мотивами, интересами и требованиями, выдвига-
емыми социумом [1]. Она является интегрированным показателем, 
раскрывающим возможности человека осуществлять следующие психо-
социальные функции: 

1) адекватно воспринимать окружающую среду; 
2) выстраивать оптимальную систему взаимоотношений с членами 

общества; 
3) быть способным к обучению и труду, а также изменению своих 

действий, исходя из ролевых ожиданий других людей [9]. 
Одним из элементов, способствующих социально-психологической 

адаптации подростков к обучению на ступени основного общего обра-
зования, является добровольческая (волонтерская) деятельность. Данная 
деятельность подразумевает широкий спектр активностей, строящихся 
на гуманных эталонах человечества и ориентированных не на извлече-
ние прибыли, а прежде всего на удовлетворение собственных личных 
и социальных потребностей посредством поддержки отдельных групп 
граждан [4].  

Являясь одним из общественно важных институтов, добровольче-
ство способствует достижению следующих психолого-педагогических 
целей, представляющих собой благоприятную основу для социально-
психологической адаптации обучающихся подросткового возраста 
в средней школе: 

1) формирование нормативного поведения, а также толерантности, 
что осуществляется посредством создания условий положительного 
межгруппового взаимодействия, способствующего осмыслению и при-
нятию подростками культурных, социальных, физиологических, лич-
ностных и физических различий [8, с. 90]; 

2) осмысление общечеловеческих ценностей; 
3) воспитание патриотических чувств и гражданской идентично-

сти — отождествление индивидом себя с конкретной гражданской 
группой и осмысление принадлежности к гражданскому обществу того 
или иного государства [2, с. 64]; 

4) повышение уровня эмоционального интеллекта, по мере роста 
показателей которого снижается склонность к социально опасным фор-
мам поведения, вызывающим социальную дезадаптацию [5, с. 30]; 

5) развитие коммуникативной компетентности; 
6) социализация личности (гражданская, этническая, нравственная); 
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7) передача духовных традиций и обычаев; 
8) создание условий, способствующих развитию коллективизма, 

управленческих способностей, а также положительных форм проведе-
ния досуга [7, с. 138]. 

В Республике Марий Эл одним из объединений, ориентированных 
на социально-психологическую адаптацию подростков к обучению в 
среднем звене школы, является волонтерский инклюзивный проект 
«Чистое сердце» (база реализации проекта — ГАОУ Республики Марий 
Эл «Лицей Бауманский» (далее — Лицей)). В его основе лежит Между-
народная благотворительная программа «Большие братья/Большие 
сестры», построенная на идее оказания помощи детям, нуждающимся в 
поддержке старшего товарища [3]. 

Одним из направлений деятельности волонтерского объединения 
«Чистое сердце» является развитие добровольческого отряда «Рука 
в руке» внутри Лицея. Волонтеры данного движения консолидируют 
усилия по адаптации детей и взрослых с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов в образовательном учреждении, 
а также их успешной интеграции в общественную жизнь. Для осу-
ществления этой задачи в Лицее выстроена система наставничества: 
добровольцы-подростки каждую неделю проводят несколько часов со 
своим младшим другом, играя, общаясь и занимаясь вместе с ним увле-
кательными делами. Одновременно с индивидуальными встречами на 
протяжении учебного года волонтеры занимаются организацией раз-
личных обучающих и развивающих событий для своих подопечных, 
среди них, например: Региональный инклюзивный фестиваль-конкурс 
«Руки сердечное тепло» для детей и молодежи с ОВЗ, «Неделя игр без 
планшета», Молодежные инклюзивные игры «Все вместе». 

Об эффективности работы волонтерского объединения «Чистое 
сердце» в 2020 году свидетельствуют данные, полученные в ходе анке-
тирования участников проекта: 

1) у 40 % учеников наблюдается более серьезное отношение к сво-
им обязанностям. Данный факт может указывать на то, что участие 
в общественно важной и бескорыстной деятельности способствует 
предотвращению развития у подростков инфантилизма и иждивенче-
ских черт. Это может происходить за счет формирования стремления 
не только нести ответственность за собственную жизнь, но и трудиться 
во благо общества в целом; 

2) одним из результатов занятия подростками добровольчеством  
является осмысление возможности положительных преобразований 
окружающей действительности, что является одним из факторов,  
обуславливающих развитие самоуважения, повышение самооценки, 
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становление «Я-концепции». Так, например, у 54 % школьников наблю-
дается повышение уверенности в себе; 

3) среди основных преимуществ волонтерства — возможность ви-
деть итоги собственного труда: радость младших школьников после 
игрового мастер-класса, благодарность родителей и педагогов за содей-
ствие организации творческого фестиваля, где каждый ребенок может 
раскрыть свой творческий потенциал и др. Благодаря этому у подрост-
ков-волонтеров закрепляется потребность в уважении и признании, 
нацеливающая на выполнение поставленных перед собой задач, не-
смотря на возможные препятствия. Отмечается, что 70 % обучающихся 
стали более независимыми и самостоятельными; 

4) у 60 % обучающихся расширился круг социальных контактов 
(появились новые друзья, знакомые и др.). Вероятно, данный факт вы-
зван тем, что вовлечение подростков-добровольцев в организацию 
и проведение различных воспитательных мероприятий, мастер-классов, 
акций способствует развитию их коммуникативных, лидерских качеств: 
способности заинтересовать окружающих в выполнении того или иного 
дела, умения приходить к компромиссу при принятии решений, навы-
ков самоорганизации. 

Таким образом, добровольческая деятельность является одной из 
эффективных технологий социально-психологической адаптации обу-
чающихся подросткового возраста к ступени основного общего образо-
вания. Обладая значительным психолого-педагогическим потенциалом, 
волонтерство помогает школьникам совершенствовать лидерские 
и коммуникативные навыки, повышающие способность приспособле-
ния к меняющимся условиям образовательного процесса. 
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Применение	изотерапии	в	коррекционной	работе		
с	детьми	с	церебральным	параличом	

В данной статье представлено значение использования методов арт-терапии 
для коррекции нарушений у детей с детским церебральным параличом. Установ-
лено, что применение эффективной арт-терапии приводит к улучшению эмоцио-
нального статуса детей. Рассматриваются различные виды арт-терапии, ее основ-
ные техники, как они воздействуют на патологические процессы, которые имеют 
место у ребенка с детским церебральным параличом. 
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The	use	of	isotherapy	in	correctional	work	with	children		
with	infantile	cerebral	palsy	

This article presents the importance of using art therapy methods for correcting 
disorders in children with cerebral palsy. It was found that the use of effective art thera-
py leads to an improvement in the emotional status of children. Various types  
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of art therapy, its basic techniques, how they affect the pathological processes that take 
place in a child with cerebral palsy are considered. 

Keywords: art therapy, isotherapy, cerebral palsy, types of art therapy, goal in cor-
rective work, development of qualities. 

 
Изобразительное искусство является средством для реализации за-

думанных возможностей. Каждый ребенок получает шанс выразить 
свои задумки в процессе выполнения аппликаций, поделок, рисунков. 
В процессе увлекательных занятий у детей развивается зрительно-
пространственная ориентация, распознавание цвета, пространственное 
и абстрактное мышление, речь, расширяется кругозор. На таких заняти-
ях формируются положительные качества ребенка: усидчивость, акку-
ратность, трудолюбие, желание выполнить свою работу как можно 
лучше, но при всем при этом, благодаря занятиям изобразительному 
искусству, мы формируем самое главное — совершенствование мелкой 
моторики. 

Дети с детским церебральным параличом так же, как и нормально 
развивающиеся дети, проявляют любопытство к изобразительному ис-
кусству. Для ребенка важно его всестороннее развитие, и творчество как 
раз помогает ему в этом. Несмотря на тяжелые двигательные наруше-
ния, дети с ДЦП охотно занимаются искусством, так как оно помогает 
нравственному воспитанию, расширению кругозора, а также большую 
роль играет в умственном развитии. 

Занятия различными видами изобразительной деятельности активи-
зируют сенсорное развитие ребенка, пространственное восприятие, пре-
красно воздействуют на формирование речи, способствуют совершен-
ствованию коммуникативных навыков. 

В процессе занятий искусством происходят активное накопление 
и совершенствование представлений о предметах и явлениях окружаю-
щего мира, развивается наблюдательность, зрительная память, вообра-
жение, художественный вкус; изобразительная деятельность позволяет 
без слов выразить свои мысли. 

В связи с этим изобразительное искусство выступает как творческий 
процесс, посредством которого активизируются двигательные навыки, 
восприятие, речь и ряд других немаловажных аспектов. 

Главная задача этих занятий — обучение ребенка с двигательной па-
тологией и нарушением пространственного восприятия способам изго-
товления различных форм, умению соразмерить количество материала 
и размеры деталей изображения, способам создания деталей для одного 
и того же изделия. 
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Изотерапия — это метод, который основан на применении средств 
искусств, используемый дефектологами, психологами, педагогами, 
в целях реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная цель коррекционной работы с детьми с ДЦП — это оказа-
ние детям психологической, педагогической, логопедической помощи, 
а также обеспечение полной адаптации к социальной жизни. 

Для изотерапии не важны художественные навыки. Главное, чтобы 
ребенок смог выразить через рисунок свое состояние, переживание, 
ощущение. Она не должна быть похожа на обучение, дети рисуют для 
своего удовольствия, в дальнейшем это должно быть поощрено. 

Изотерапия с использованием традиционных техник в работе 
с детьми с ДЦП помогает в создании благоприятных условий для нала-
живания эмоционально положительной атмосферы, в которой дети 
с тяжелыми и множественными нарушениями развития нуждаются 
в большей степени по сравнению с другими детьми. 

При проведении коррекционных и развивающих занятий с детьми, 
имеющими опорно-двигательные нарушения, могут использоваться 
следующие нетрадиционные приемы и изобразительные техники изоб-
ражения: рисование пластилином, рисование ладошками или пальцами, 
монотипии, рисование предметами окружающей среды. 

Рисование пластилином. Данную технику можно использовать с ги-
перактивными детьми, так как данная работа требует внимания и усид-
чивости. 

Техника «Монотипия». На гладкой поверхности, не пропускающей 
воду (пластмассовой доске, пленке), делается рисунок гуашью, акваре-
лью. Сверху накладывается лист бумаги и придавливается к поверхно-
сти. Получается оттиск в зеркальном отражении. 

Рисование ладошками или пальцами. Благодаря тактильным ощуще-
ниям, такой вид рисование не будет безразличен ребенку. 

Рисование предметами окружающей среды. Дети могут рисовать 
зубными щетками, мятой бумагой, кубиками, чем угодно. Это развивает 
воображение и повышает настроение. 

Лепка из теста и глины. Занятия с пластичными материалами затра-
гивает психофизиологические процессы, требует значительной физиче-
ской нагрузки и мышечной активности, а это в свою очередь дает  
благоприятный результат при психосоматических нарушениях и прояв-
лении невротических состояний. 

Искусство коллажа. Избавит от робости и неуверенности, так как 
в данной технике используются вырезанные из журналов картинки 
и уже из них создаются в дальнейшем шедевры. 
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Резюмиря вышесказанное, заметим, что ребенок с проблемами раз-
вития через изотерапию дает позитивные изменения в своем развитии. 
На время общения с искусством ребенок уходит от переживаний, эмо-
ционального отвержения, чувства одиночества. Использование изотера-
пии в работе с детьми с ОВЗ дает возможность осознать личностные 
переживания и пробудить творческие силы у таких детей, помогает им 
адаптироваться в социуме. 
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Особенности	проведения	занятий	по	физической	культуре		
с	детьми	младшего	школьного	возраста		

с	нарушениями	слуха	

Нарушения в здоровье детей всегда являются большим переживанием для 
родителей и общества. В современном образовании и социуме доступны варианты 
для развития ребят с такими отклонениями, как нарушение зрения, интеллекта и 
нарушения слуха. Проведение занятий по физической культуре с детьми, имею-
щими нарушение слуха, позволит развивать двигательные способности, особенно 
скоростно-силовой и координационной направленности. 

Цель — рассмотреть особенности проведения занятий по физической культу-
ре с детьми младшего школьного возраста, имеющими нарушения слуха. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, дети, имеющие нарушения 
слуха, скоростная, силовая направленность, координация. 
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Features	of	conducting	physical	education	classes		
from	primary	school	age	with	hearing	impairments	

Violations in the health of children are always a great experience for parents and 
society. In modern education and society, options are available for the development of 
children with disabilities such as visual impairment, intellectual disability and hearing 
impairment. When preparing, taking into account all the features, conducting physical 
education classes with children with hearing impairment will allow them to develop mo-
tor abilities, especially speed-strength and coordination orientation. The purpose is to 
consider the features of conducting physical education classes with primary school-age 
children with hearing impairments. 

Keywords: adaptive physical culture, children with hearing disorders, speed, power 
orientation, coordination. 

 
Физическое воспитание и развитие ребенка, имеющего патологию 

слуха, является составной частью воспитания. Количество детей с раз-
личными патологиями разнится из года в год. По данным Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл на 2020 год более 1 300 де-
тей обучаются в специализированных школах, например, в Семёнов-
ской школе-интернате 45 неслышащих и слабослышащих учащихся 
начальных классов [5]. 

По мнению авторов, особенность физического развития детей 
с нарушением слуха заключается в том, что в младшем школьном воз-
расте у них отстают показатели таких качеств, как ловкость и координа-
ция, а также сила и быстрота. 

Важно обучать детей жизненно важным видам действий, таким как 
бег, прыжки, взаимодействие с предметами в упражнениях и другое. На 
уроках физической культуры этот вид работы становиться одним из 
основных. Следует научить неслышащих детей грамотно и решительно 
осуществлять данные движения в изменяющихся условиях обыденной 
жизни [1]. 

Анализ источников показал, что целесообразность применения 
в учебной практике упражнений на развитие координации, силы 
и быстроты можно определить следующими положениями: 

1) к базовым типам координационных способностей принадлежат те, 
которые необходимы при проявлении любых двигательных процессов 
(бег, ходьба, учебные и бытовые действия, прыжки);  
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2) существенное влияние развития одной физической способности 
приводит к положительным изменениям других: важное значение по-
ложительного переноса в физкультуре [2; 4]. 

Включение упражнений на развитие умения держать равновесие, 
сначала в простых упражнениях, а далее и в комбинациях из нескольких 
упражнений, стимулирует психические процессы и слуховое восприя-
тие. Упражнения выполняются под ритмичные удары барабана, бубна. 
Сначала звук воспринимается детьми через слух и зрительно, а потом 
только на слух [2]. 

Центральными методами для развития координационных, силовых 
и скоростных качеств являются игровой и соревновательный методы. 
Различные виды бега со сменой направления и простыми препятствия-
ми, прыжки, а также упражнения с предметами (скакалка, гимнастиче-
ская палка, малый и средний мяч). Данные упражнения составляют  
различные эстафеты, повторяющиеся задания, подвижные и сюжетно-
ролевые игры. 

Авторы определяют, что программа составляется таким образом: три 
занятия в неделю по 30–40 минут, из них два занятия отводятся разви-
тию силы и быстроты, одно занятие отводят для развития координации, 
коррекции вестибулярных нарушений и развитие равновесия. 

Важное обстоятельство — обеспечение безопасного передвижения 
на занятиях физической культуры. Преимущество имеют покрытие пола 
из мягких, ярких и разноцветных материалов. 

Полезными предметами на уроке физической культуры с детьми, 
имеющими нарушение слуха, будут мягкие дорожки из цветного поро-
лона, платформы из пластика высотой 10 см и длиной 50 см, мягкие 
мячи весом от 0,5 кг до 1 кг. С данными предметами удобно работать 
над развитием равновесия, координации и силы. Мячи используют 
в упражнениях в парах, для бросков из разных положений. 

Упражнения с предметами наравне с игрой поддерживают интерес 
ребят к занятию, позволяют разнообразить работу, используя разную 
интенсивность, скорость выполнения, количество упражнений. Отдых 
между заданиями регулируется индивидуально, соответственно воз-
можностям каждого ребенка [3]. 

Исследователи отмечают особенность: на занятиях по адаптивной 
физической культуре необходимо соблюдать ряд систематических тре-
бований, таких как речь учителя должна быть разборчивой и понятной 
для учащихся; дети должны видеть лицо и губы учителя; речь может 
быть дополнена жестикуляцией и мимикой; использовать звуковое под-
ражание, скороговорки, считалки со специальными упражнениями 
и подвижными играми; применять на занятиях упражнения на развитие 
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дыхательной функции, координацию мелкой моторики рук; подбирать 
упражнения, соответствующие двигательным и психофизическим спо-
собностям ребенка; чередовать общеразвивающие, профилактические 
упражнения со специальными коррекционными; упражнения с закры-
тыми глазами выполнять после их освоения с открытыми глазами; 
во время всего занятия активизировать познавательную деятельность, 
эмоции, понимание речи, мимику [3; 4]. 

На занятиях физической культуры с глухими и слабослышащими 
учениками рекомендовано использовать словесный метод в виде распо-
ряжения, указания, команды, а также содержать спортивную термино-
логию и спортивные жесты. 

Авторы методик преподавания физической культуры для детей 
с проблемами слуха рекомендуют, изначально новое движение показы-
вать без сопровождения словами. Дети учатся по принципу подражания 
выполнять движения. Далее, после первичного усвоения учитель дает 
словесную инструкцию к упражнению. На третьем этапе учитель снача-
ла проговаривает упражнение, а затем показывает его. В дальнейшем 
упражнение выполняется только под устную инструкцию. 

Таким образом, необходимо в процессе обучения на занятиях физи-
ческой культуры обеспечить социальную адаптацию детей с нарушени-
ем слуха, развивать необходимые двигательные навыки, которые дают 
ребенку чувство уверенности в движении. 
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К	вопросу	о	взаимосвязи	интеллекта,	конформизма	
и	отношения	к	моде	у	современных	подростков	

Для подросткового возраста характерны амбивалентные тенденции про-
тестного поведения и конформности, проявляющейся в стремлении слепо соот-
ветствовать модным тенденциям. Поскольку среди факторов конформности лич-
ности называют уровень интеллекта, целью данного исследования стала 
пилотажная проверка связи уровня интеллектуального развития подростков, их 
отношения к моде и конформности. Для этого были использованы психодиагно-
стические методики «Школьный тест умственного развития (Штур)», тест-
опросник «Конформность – внушаемость» (С. В. Клаучек и В. В. Деларю), а так-
же авторский опросник на изучение отношения подростков к моде. С помощью 
статистического метода ранговой корреляции Спирмена установлено, что между 
уровнями конформизма и интеллекта испытуемых существует сильная обратная 
связь: чем выше конформизм, тем ниже интеллектуальный уровень. Статисти-
чески значимая связь между подростковым отношением к моде и интеллектом 
не обнаружена.  

Ключевые слова: конформизм, интеллект, мода, отношение к моде,  
подростки. 
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On	the	problem	of	the	relationship	of	intelligence,	conformism	
and	attitudes	towards	fashion	among	modern	adolescents	

Adolescence is characterized by ambivalent tendencies of protest behavior and con-
formity, which include the desire to blindly correspond to fashion trends. Since the level 
of intelligence is named among the factors of personality conformity, the purpose of this 
study was to pilot test the connection between the level of intellectual development of 
adolescents, their attitude to fashion and conformity. Psychodiagnostic techniques 
"School test of mental development (Stuhr)", a test questionnaire "Conformity-
suggestibility" (S. V. Klauchek and V. V. Delarue), as well as the author's questionnaire 
to study the attitude of adolescents to fashion were used to achieve the purpose of this 
study. Using The Spearman's Rank Correlation Coefficient, it was found that there is a 
strong inverse relationship between the levels of conformism and intelligence of the 
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subjects: the higher the conformism, the lower the intellectual level. No statistically sig-
nificant relationship was found between adolescent attitudes toward fashion and intelli-
gence. 

Keywords: conformism, intelligence, fashion, attitude to fashion, adolescents. 

 
Мода как неотъемлемая часть жизни современного общества  

является важным социально-психологическим феноменом, основным  
механизмом которого выступает конформизм. Конформизм (от лат. по-
добный, сообразный) — податливость человека реальному или вообра-
жаемому давлению группы, проявляющаяся в изменении его поведения, 
мнений, восприятия и установок в соответствии с первоначально не 
разделявшейся им позицией большинства, которые господствуют в дан-
ном обществе или в данной группе [1]. Конформное поведение — это 
поведение согласное, некритическое. Конформистом называют того, кто 
без критического разбора присоединяется к суждениям, господствую-
щим в определенных кругах [4]. Большинство людей одеваются просто, 
не желая выделяться из толпы, то есть их конформизм носит защитный 
характер. Для подросткового возраста характерна высокая групповая 
конформность, проявляющаяся в зависимости от мнения сверстников, 
в недостаточной критичности их поведения, в стремлении быть приня-
тым и признанным среди «своих». Именно поэтому наиболее активны-
ми потребителями модных трендов традиционно выступают подростки 
и молодежь, которые быстрее других реагируют на изменения в этой 
сфере. 

На степень конформности влияют возраст, пол, состав группы 
и другие факторы. Д. Майерс называет три причины конформного пове-
дения. Во-первых, настойчивое и упрямое поведение других людей мо-
жет убедить человека в ошибочности его первоначального мнения.  
Во-вторых, член группы осознанно или неосознанно стремится избе-
жать осуждения со стороны группы за несогласие и непослушание.  
В-третьих, неопределенность ситуации и неясность информации спо-
собствует ориентации человека на мнения других людей, становятся 
определенными и ясными источниками информации [2].  

Наблюдения показывают, что конформизм проявляется, когда чело-
век чувствует свою некомпетентность, когда уровень его знаний недо-
статочен для решения задачи, и наоборот. Согласно мнению И. С. Кона, 
конформизм чаще всего проявляют люди с менее развитым интеллек-
том, слабым характером, склонностями к беспокойству и эмоциональ-
ной скованности, признанию своих неудач и собственной неполноцен-
ности [5]. Результаты исследования М. С. Кудрявцевой показали, что 
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склонность к проявлению конформизма у подростков с умственной от-
сталостью выше, чем у подростков с нормальным интеллектуальным 
развитием: более половины испытуемых с нормальным интеллектуаль-
ным развитием не склонны проявлять конформизм в поведении 
(53,6 %), а в группе подростков с умственной отсталостью эта категория 
составляет 36,7 % от общего числа испытуемых [3]. 

Вышеуказанное составляет основание для гипотезы о том, что ин-
теллект современных подростков, их конформность и отношение к моде 
взаимосвязаны. С целью эмпирической проверки обоснованности дан-
ного предположения было проведено пилотажное исследование на не-
большой выборке (24 обучающихся восьмого класса одной из общеоб-
разовательных школ г. Йошкар-Олы) с использованием следующих 
методов:  

– метод организации исследования — сравнительный;  
– методы сбора эмпирических данных — психодиагностические 

и опросные («Школьный тест умственного развития (Штур)», тест-
опросник «Конформность – внушаемость» С. В. Клаучек и В. В. Дела-
рю, авторский опросник на изучение отношения подростков к моде); 

– методы обработки данных — качественные (контент-анализ) и ко-
личественные (ранговая корреляция Спирмена).  

Результаты изучения интеллектуального развития представлены 
в таблице 1.  

Т а б л и ц а  1  

Сводные данные значений, полученных в выборке  
по «Школьному тесту умственного развития» 

Субтест 
Решено  

(среднее значение) 
Решено  

(%) 
Максимум 

Осведомленность 17 85 20 

Осведомленность 16 80 20 

Аналогии 11 44 25 

Классификации 9 45 20 

Обобщение 6 15 38 

Числовые ряды 8 53 15 

Пространственные 
представления 

2 40 5 

Пространственные 
представления 

2 40 5 
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На основе полученных данных мы приходим к следующим выводам:  
1. Подростки хорошо осведомлены в понятиях, относящихся к двум 

информационным сферам (общественно-политической и научно-
культурной): 85 % и 80 % правильных ответов по субтесту «осведом-
ленность». 

2. Большинство подростков умеют абстрактно мыслить, использо-
вать вербальные понятия и устанавливать логико-функциональную 
связь: 53 % по субтесту «числовые ряды», 44 % по субтесту «классифи-
кации», 45 % — «аналогии».   

3. У испытуемых слабо развиты умения выносить суждения, обоб-
щать: 15 % правильных ответов по субтесту «обобщение».  

Полученные результаты являются нормой для подросткового воз-
раста, поскольку важной характеристикой подросткового мышления 
является способность устанавливать максимальное количество смысло-
вых связей в окружающем мире. В этом возрасте происходит развитие 
абстрактно-логического мышления, усложнение анализа и синтеза 
определенных явлений. 

Результаты изучения конформизма представлены в таблице 2.  
Т а б л и ц а  2  

Сводная таблица значений, полученных в выборке  
по методике «Конформность – внушаемость»  

Уровень конформности Cоотношение (%) 

Слабая конформность  0 

Умеренная конформность  87 

Сильная конформность  12 

 
На основе полученных данных мы приходим к следующим выводам: 
1. Наиболее распространенный в эмпирической выборке уровень 

конформности — средний, то есть подросток поддается влиянию только 
в конкретных условиях и конкретных ситуациях, в остальных случаях 
он опирается на свой опыт и свои знания.  

2. Лишь у 12 % наблюдается сильная конформность, что проявляет-
ся в изменении поведения и взглядов под влиянием суждений со сторо-
ны других людей. 

3. Ни у кого из испытуемых не обнаружилось слабого уровня кон-
формности, то есть никто из испытуемых не опирается в первую  
очередь на свой опыт и знания, все в той или иной степени находятся 
под влиянием общества. 
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Изучение отношения к моде по авторскому опроснику показало, что 
83 % опрошенных подростков ориентируются на модные тенденции 
и 17 % за модой не следят. Только 66 % испытуемых могут назвать себя 
модными и 34 % подростков огорчаются, услышав плохой отзыв об их 
гардеробе. 75 % испытуемых согласны с утверждением «моде может 
быть подвержена не только одежда, но и манера общения, стиль жизни, 
предпочтения людей в музыке, литературе, кино». На вопросе «часто ли 
вы покупаете вещи только потому, что они вошли в моду» мнение всех 
испытуемых совпало и все выбрали вариант «нет», но при этом 75 % 
испытуемых думают, что их окружение считает их модными. На вопрос 
«вам важнее, чтобы вещь была модной, чем удобной» только 20 % отве-
тило утвердительно, а для большинства при покупке одежды важным 
критерием является удобство. Это свидетельствует о том, что 80 % под-
ростков не готовы терпеть неудобства ради того, чтобы выглядеть мод-
но. 54 % опрошенных считают, что мода влияет на их знакомых. 80 % 
на вопрос «вам часто говорят комплименты по поводу вашей одежды» 
ответили утвердительно. Каждый третий (33 %) покупает одежду толь-
ко потому, что она вошла в моду, но при этом 91 % подростков чув-
ствуют себя комфортнее, когда их окружению нравится их внешний 
вид. 58 % испытали бы стыд, надев одежду родителей, бабу-
шек/дедушек, не модную сейчас. Ответы на вопрос «покупаете ли вы 
дорогую одежду» разделились практически поровну с незначительным 
перевесом в сторону людей, покупающих дорогую одежду. Большая 
часть подростков хранит вышедшие из моды вещи (87 %). Только 30 % 
опрашиваемых не пользуются модными гаджетами.   

Т а б л и ц а  3  

Сводная таблица значений, полученных в выборке  
по авторскому опроснику изучения отношения к моде 

Уровень приобщенности к моде Соотношение (%) 

Высокий  37 

Средний  62 

Низкий  0 

 
Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
1. Подростки имеют высокий уровень осведомленности о моде 

и современных модных тенденциях. 
2. У 37 % наблюдается высокий уровень приобщения к моде: 

эти подростки опираются на модные тенденции при выборе одежды, 
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покупают модные гаджеты и чувствуют себя комфортнее, когда окру-
жению нравится их внешний вид.  

3. 85 % опрашиваемых подростков следят за модой целенаправлен-
но и 91 % хотят выглядеть в глазах окружающих модными. 

Таким образом, большинство подростков не имеют зависимость от 
модных тенденций, но и не отделены от них совсем, то есть наиболее 
распространенный тип их отношения к моде можно характеризовать как 
адекватный.  

Для проверки выдвинутой гипотезы был проведен корреляционный 
анализ по критерию Спирмена. 

Т а б л и ц а  4  

Взаимосвязь интеллектуального развития и конформизма подростков  
эмпирической выборки 

Критерии интеллектуального развития Конформизм 

1. «Осведомленность» –0,363 

2. «Осведомленность» –0,338 

3. «Аналогии» –0,310 

4. «Классификации» –0,477 

5. «Обобщение» –0,192 

6. «Числовые ряды» –0,301 

7. «Пространственные представления»   –0,133 

8. «Пространственные представления»   –0,261 

Общий уровень интеллектуального развития  –0,639 

 
На основе данных, полученных в ходе корреляционного анализа, 

можно сделать вывод, что наиболее высокая обратная связь прослежи-
вается между уровнем конформизма и результатами по субтесту «клас-
сификации» (–0,477), то есть подростки, умеющие логически классифи-
цировать понятия, имеют более низкий уровень конформизма. 
Тенденция обратной связи прослеживается между уровнем конформиз-
ма и результатами по субтесту «осведомленность» (–0,363). Между по-
казателями общего уровня интеллектуального развития и конформизма 
прослеживается сильная обратная связь (–0,639): чем выше уровень ин-
теллектуального развития, тем ниже уровень конформизма подростков 
изученной выборки.   
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Т а б л и ц а  5  

Взаимосвязь интеллектуального развития и отношения к моде подростков  
эмпирической выборки 

Критерии интеллектуального развития Отношение к моде 

1. «Осведомленность» 0,110 

2. «Осведомленность» 0,152 

3. «Аналогии» 0,320 

4. «Классификации» –0,055 

5. «Обобщение» –0,182 

6. «Числовые ряды» 0,099 

7. «Пространственные представления»   0,283 

8. «Пространственные представления»   0,075 

Общий уровень интеллектуального развития 0,117 

 
На основе данных, полученных в ходе корреляционного анализа, 

можно сделать вывод, что наиболее выраженная тенденция связи про-
слеживается между отношением к моде и результатами по субтесту 
«аналогии» (0,320). Также высокая тенденция связи прослеживается 
между отношением к моде и результатами по субтесту «пространствен-
ные представления». Между результатами по субтесту «обобщение» и 
отношением к моде прослеживается тенденция обратной связи. Корре-
ляционная связь показателей уровня интеллектуального развития и от-
ношения к моде статистически не значима (rs = 0,117 < rkr 0,05 = 0,406). 

Таким образом, на основании проведенного пилотажного исследо-
вания можно сделать предварительный вывод о том, что между показа-
телями интеллектуального развития и конформизма прослеживается 
сильная обратная связь. Связь между отношением подростков к моде и 
интеллектуальным развитием отсутствует, возможно потому, что меха-
низмом моды является не только конформизм, но и заражение, внуше-
ние, подражание, идентификация и другие. Данные выводы нуждаются 
в проверке на широкой эмпирической выборке.  
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school director in practice when organizing education for children with disabilities are 
identified. 
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Прежде всего рассмотрим понятие «условие» — это то, от чего зави-

сит нечто другое; существенный элемент комплекса объектов, условие 
определяет существование данного явления. Совокупность конкретных 
условий данного явления образует среду его протекания, от которой 
зависит действие законов природы и общества [10]. 

Под организацией следует понимать (фр. organisation, от позднелат. 
organize — сообщаю стройный вид, устраиваю): 

1) внутреннюю упорядоченность, согласованность взаимодействия 
более или менее дифференцированных и автономных частей целого, 
обусловленная его строением; 

2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию 
и совершенствованию взаимосвязей между частями целого; 

3) объединение людей, совместно реализующих некоторую про-
грамму или цель и действующих на основе определенных процедур 
и правил [10]. 

Организация всегда имеет некую упорядоченность и определенную 
направленность. Упорядоченность представляет собой величину, обрат-
ную энтропии системы. Направленность организации характеризует 
соответствие (или несоответствие) системы условиям окружающей сре-
ды, целесообразность данного типа организации с целью поддержания 
нормального функционирования системы.  

Как известно, организационные условия — это важный элемент си-
стемы объектов, явлений или процессов, обуславливающий другие фе-
номены (объекты, явления или процессы) и оказывающий влияние на 
направленное и упорядоченное формирование среды, в которой проте-
кает феномен [3]. 

Изучая литературу, мы встретили разные подходы авторов к пони-
манию термина «педагогические условия»: 

1) В. И. Андреев [1], В. А. Беликов [2], А. Я. Найн [8] рассматривают 
их как совокупность каких-либо мер педагогического воздействия 
и возможностей материально-пространственной среды; 

2) Н. В. Ипполитова [6] и М. В. Зверева [5] связывают педагогиче-
ские условия с проектированием и конструированием педагогической 
системы, в которой условия выступают компонентом; 

3) некоторые авторы рассматривают педагогические условия как 
планомерную работу по уточнению закономерностей как устойчивых 
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связей образовательного процесса, обеспечивающих возможность про-
веряемости результатов научно-педагогического исследования [7].  

Мы придерживаемся позиции, что педагогические условия есть ха-
рактеристика педагогической системы, которая, в свою очередь, отоб-
ражает потенциальные возможности образовательной среды. Реализа-
ция этих возможностей обеспечит эффективное функционирование 
и развитие педагогической системы [3]. 

Авторы по-разному определяют понятие «организационно-педагоги-
ческие условия». Позиция Г. А. Демидовой представляется нам наибо-
лее верной. Она считает, что организационные условия выступают 
внешними обстоятельствами для реализации педагогических условий 
[4]. Следовательно, организационно-педагогические условия представ-
ляют собой совокупность внешних обстоятельств реализации функций 
управления и внутренних особенностей образовательной деятельности, 
обеспечивающих сохранение целостности, полноты образовательного 
процесса, его целенаправленности и эффективности. 

Таким образом, организационно-педагогические условия — это ха-
рактеристика педагогической системы, отражающая совокупность по-
тенциальных возможностей пространственно-образовательной среды, 
реализация которых обеспечит упорядоченное и направленное эффек-
тивное функционирование, а также развитие педагогической системы. 

Для того чтобы выделить организационно-педагогические условия 
организации инклюзивного обучения в школе, определим понятия «ин-
клюзивное образование» и «дети с ограниченными возможностями здо-
ровья» (далее — дети с ОВЗ). 

Итак, закон об образовании определяет инклюзивное образование 
как «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающих-
ся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей». Под «обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья» согласно закону понимается физическое ли-
цо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом разви-
тии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания спе-
циальных условий [9]. В пункте 3 статьи 79 указанного закона разъясня-
ется, какие именно условия должны быть созданы для детей с ОВЗ. 
В обобщенном виде специальные образовательные условия, необходи-
мые для детей с ОВЗ всех категорий, вариантов, форм и выраженности 
отклоняющегося развития, включают в себя: 

1) организационное обеспечение, которое включает в себя норма-
тивно-правовое обеспечение инклюзивного обучения в условиях кон-
кретного образовательного учреждения, организация медицинского  
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обслуживания (необходимо системное сопровождение ребенка узкими 
специалистами по основному заболеванию), организация психолого-
педагогического сопровождения ребенка; 

2) материально-техническое обеспечение, подразумевающее органи-
зацию архитектурной среды для разных категорий детей, приобретение 
специального оборудования и дидактического обеспечения (в зависимо-
сти от категории детей), размещение знаков доступности и предупре-
ждающих знаков; 

3) психолого-педагогическое обеспечение: 
– программно-методическое обеспечение обучения и воспитания де-

тей с различными нарушениями (дополнительные общеобразовательные 
программы, адаптированные образовательные программы для детей 
с разными видами нарушений развития); 

– психолого-педагогическое сопровождение: сопровождение тьюто-
ром по рекомендации ПМПК; 

– кадровое обеспечение образовательного процесса. Необходимо 
наличие таких специалистов, как: учитель-дефектолог (сурдопедагог, 
тифлопедагог), педагог-психолог, учитель-логопед, тьютор, координа-
тор по инклюзии, социальный педагог, врач узкой специализации. 

Всем специалистам необходимо пройти профессиональную пере-
подготовку в области инклюзивного образования. При необходимости 
учителя проходят психологические тренинги на повышение профессио-
нальной мотивации. 

При организации инклюзивного обучения директор школы проводит 
анализ имеющихся специальных условий и тех, которые необходимо 
проработать, и на основе полученных данных выбирает модель и формы 
инклюзивного обучения, составляет план работы, перспективный план, 
определяет ответственных лиц по каждому направлению, составляет 
дорожную карту мероприятий, необходимых для эффективной органи-
зации инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 

При желании родителя абсолютно любой ребенок с ОВЗ может обу-
чаться в общеобразовательном учреждении. Законодатель предусматри-
вает четыре типа адаптированных основных общеобразовательных  
программ: 

1) ребенок с ОВЗ получает полноценное образование того же уровня 
и в те же сроки обучения, что и нормально развивающиеся сверстники, 
и при этом находится с ними в одном учреждении и в одном классе; 

2) ребенок с ОВЗ получает полноценное образование того же уров-
ня, что и нормально развивающиеся сверстники, но в пролонгирован-
ные сроки обучения; 
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3) ребенок с ОВЗ в пролонгированные сроки получает образование, 
которое не соотносится по содержанию и итоговым достижениям с со-
держанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 
нарушений в развитии (это программа для детей с нарушениями слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 
спектра и умственной отсталостью); 

4) ребенок с ОВЗ в пролонгированные сроки получает образование, 
которое не соотносится по содержанию и итоговым достижениям с со-
держанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 
нарушений в развитии (это программа для детей с умственной отстало-
стью и тяжелыми смешанными нарушениями развития). 

Указанные программы предполагается реализовать, применяя одну 
из моделей инклюзивного образования. В настоящее время отрабатыва-
ется 3 модели инклюзивного образования:  

1) ребенок с ОВЗ находится в обычном классе, но в сопровождении 
тьюторов или других специалистов; 

2) ребенок с ОВЗ учится в ресурсном классе, где для него созданы 
особые условия, но есть предметы, которые он изучает вместе с обыч-
ными детьми (музыка, ИЗО, физкультура, технология, окружающий 
мир), а также участвует во внешкольных мероприятиях; 

3) ребенок с ОВЗ учится в автономном ресурсном классе, но в сте-
нах обычной школы с выходом на общие мероприятия с большими  
возможностями для социализации в среде сверстников.  

На практике при применении данных моделей инклюзивного обра-
зования директор школы сталкивается с рядом проблем. 

Во-первых, остро стоит кадровый вопрос. Как правило, в школах нет 
тьюторов и специально обученных дефектологов. Предполагается, что 
реализовывать адаптированные программы будут обычные учителя, но 
большинство из них не готово к такой форме работы. Им необходимо 
пройти дополнительное обучение, чтобы иметь представление о психо-
лого-педагогических особенностях развития и обучения детей с ОВЗ. 
Кроме того, отсутствие тьюторов не только повышает нагрузку учителя, 
но и порой делает невозможной его работу. Учитель либо больше вни-
мания уделяет ребенку с ОВЗ, либо объясняет материал для детей, не 
имеющих нарушения развития, а ребенок с ОВЗ остается в стороне. Ча-
сто такие дети имеют нарушения поведения, что отвлекает весь класс. 
В том и другом случае страдают все участники образовательного  
процесса: ребенок с ОВЗ не получает информацию в той форме, которая 
адекватна его возможностям, а его нормально развивающиеся сверстни-
ки не получают в полном объеме учебный материал. Успеваемость 
класса падает. 
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Мотивация учителей к работе в таком формате относительно невы-
сокая. Отмечается недостаток теоретических и практических знаний, 
низкая психологическая готовность учителя к работе с детьми с ОВЗ. 

Во-вторых, есть проблемы с финансированием и материально-
техническим обеспечением зданий, классов (например, нехватка мест 
в школах приводит к тому, что не хватает помещений для организации 
тех же ресурсных классов или кабинетов инклюзивного образования), 
прилегающей территории. 

В-третьих, необходимость сочетания разнонаправленных целей обу-
чения здоровых и особых учеников ведет к отказу или непринятию ин-
клюзивной модели. Еще в вузе при формировании профессиональной 
парадигмы будущего учителя вырабатывается его направленность на 
достижение определенных академических успехов здоровыми ученика-
ми, а именно — успешное освоение образовательной программы и по-
ступление в высшие учебные заведения. Цель обучения ребенка с осо-
бенностями в развитии состоит главным образом в адаптации к жизни 
в обществе и освоении той или иной трудовой функции. Внедрить 
в устоявшееся мышление педагога новые формы работы, и при этом 
максимально эффективно сочетать их со стандартными методами не-
простая задача. Нагрузка учителя в таких условиях удваивается, а опла-
та труда остается низкой. 

Таким образом, при реализации инклюзивного обучения в школе 
возникают проблемы, которые можно решить, создав определенные 
организационно-педагогические условия. 
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На современном этапе развития общества в целом и системы обра-

зования в частности важным является организация управления процес-
сами. Управление проектной деятельностью в дошкольной образова-
тельной организации относится к одному из них. 

В процессе коррекционно-развивающей деятельности в условиях 
группы компенсирующей направленности с детьми среднего дошколь-
ного возраста, у которых имеются нарушения опорно-двигательного 
аппарата (далее — НОДА), формирование активного словаря связано со 
значительными трудностями [1, с. 208]. И. Ю. Левченко отмечает, что 
у детей с НОДА в результате нарушения функций артикуляционного 
аппарата недостаточно развита прежде всего фонетическая сторона ре-
чи, стойко нарушено произношение звуков. На начальном этапе речево-
го развития многие звуки отсутствуют, в дальнейшем часть из них про-
износится искаженно либо заменяется близкими по артикуляции [2, 
с. 51]. Все это приводит к общей невнятности речи детей и значитель-
ным затруднениям в процессе формирования активного словаря. А без 
сформированного навыка активной речи невозможно сформировать 
навык устной связной речи, фонетико-фонематические представления 
и лексико-грамматические категории. 

Р. Н. Верещагина отмечает, что одним из принципов федерального 
государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) до-
школьного образования является сотрудничество дошкольной образова-
тельной организации (далее — ДОО) с семьей, обеспечение психолого-
педагогической поддержки и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей [4]. Поэтому для достижения наилучших 
результатов в процессе формирования активного словаря у детей специ-
алистам группы важно активно сотрудничать с семьями воспитанников, 
применять качественные методы и технологии работы [3, с. 2]. Мы счи-
таем, что одним из таких качественных методов является проектная де-
ятельность при условии, что в ДОО осуществляется управление этой 
деятельностью. 

Управление проектной деятельностью в ДОО позволяет: 
– создать условия и сформировать системную среду для освоения 

педагогами основ проектной деятельности в образовательном простран-
стве детского сада; 
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– качественно повышать профессионально-личностный потенциал 
специалистов и уровень активности воспитанников, привлекать родите-
лей к активному участию в образовательном процессе. 

Родители детей, поступающих в нашу группу компенсирующей 
направленности, чаще всего растеряны от переизбытка разрозненной 
информации о формировании навыка активной речи у детей. Мы разра-
ботали различные проекты, в том числе проект «Дружно мы загово-
рим». Он призван помочь четко, структурированно, а главное ком-
плексно, сформировать необходимые представления у родителей. 
Благодаря серии семинаров-практикумов и других интересных меро-
приятий мамы и папы будут четко знать, что и как нужно осуществлять 
регулярно в домашних условиях, как правильно выполнять рекоменда-
ции педагогов по закреплению приобретенных детьми навыков. 

Инновационным компонентом нашего проекта является то, что 
наряду с традиционными формами взаимодействия в системе работы 
с родителями применяются нетрадиционные, в том числе и ИКТ. 

Цель проекта — объединить усилия коллектива специалистов (учи-
тель-дефектолог, воспитатель) и родителей для формирования активно-
го словаря у детей среднего дошкольного возраста с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, посещающих группу компенсирующей 
направленности дошкольной образовательной организации. 

Сроки реализации проекта — 2021/22 учебный год. 
Задачи проекта: 
– расширить взаимодействие специалистов группы с родителями по 

вопросам формирования активного словаря путем реализации комплек-
са мероприятий с применением традиционных и инновационных форм 
работы; 

– сформировать активную родительскую позицию на основе тесного 
взаимодействия ДОО и семьи по вопросам формирования активного 
словаря у детей и достигнуть качественных результатов в работе с вос-
питанниками.  

Основной этап реализации включает в себя вовлечение родителей 
в совместную творческо-речевую деятельность, организацию различных 
форм взаимодействия. Часть мероприятий будет проведена учителем-
дефектологом в удобное для родителей воспитанников время по пред-
варительной договоренности в формате видеоконференций на платфор-
ме Zoom. В настоящее время такой вариант взаимодействия приобрел 
особое значение в связи с непростой эпидемиологической обстановкой 
в нашей стране.  
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В рамках реализации проекта мы будем применять различные фор-
мы работы с родителями: информационно-аналитические, наглядно-
информационные, досуговые, познавательные. 

Информационно-аналитические формы организации общения с ро-
дителями: сбор, обработка и использование данных с помощью анкети-
рования о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 
родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отно-
шении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей 
в психолого-педагогической информации. 

Наглядно-информационные формы: открытые занятия для родите-
лей, просмотр видеороликов, фотографии, консультации, буклеты, вы-
ставки детских работ. Такие формы работы помогают родителям рас-
ширить знания по вопросам обучения и воспитания детей, правильно 
оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семей-
ного воспитания. 

Регулярное размещение различного рода информации на сайте  
дошкольной образовательной организации и в сообществе группы «Ру-
чеек» в социальной сети «ВКонтакте» позволяет расширить круг  
активных родителей и быстрее отреагировать на интересующую их ин-
формацию.  

Специалистам группы необходимо сформировать адекватные ожи-
дания родителей в отношении результатов обучения, подчеркнуть, что 
значительные позитивные изменения в речи ребенка появятся лишь при 
условии закрепления изученного материала в домашних условиях.  

Досуговые формы работы в виде совместных праздников, выставок 
призваны устанавливать теплые, доверительные отношения, эмоцио-
нальный контакт между педагогами и родителями, между родителями и 
детьми. Праздники позволяют создать эмоциональный комфорт в груп-
пе, побуждают детей петь и красиво говорить в присутствии своих  
родителей. 

Познавательные формы сотрудничества с родителями: 
«Аукцион». Собрание проходит в виде «продажи» полезных советов 

по теме «Формирование активного словаря с помощью игр с крупами». 
Учитель-дефектолог раскрывает понятие «формирование активной ре-
чи», совместно с родителями анализирует, как происходит формирова-
ние активного словаря с помощью игр с крупами и предлагает родите-
лям поделиться, какие игры они используют дома для развития речи 
своего ребенка. Все происходит в виде игры и за каждый совет даются 
фишки, то есть советы продаются за фишки. Советы, набравшие  
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большее количество фишек, помещают на стенд «Копилка родитель-
ского опыта» (октябрь, 2021).  

«Онлайн-консультации». Индивидуальное консультирование роди-
телей (2 человека в месяц) запланировано в формате видеоконференций 
на платформе Zoom. Проведение консультаций в подобном формате — 
общественная инициатива учителя-дефектолога для достижения лучших 
результатов взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам 
формирования активного словаря дошкольников. 

«Дни добрых дел» — дни добровольной помощи родителей в созда-
нии предметно-развивающей среды группы. Специалисты группы два 
раза в процессе реализации проекта (осенью и весной) разместят в со-
обществе группы «Ручеек» в социальной сети «ВКонтакте» информа-
цию о том, как и чем можно помочь. Варианты: собрать и принести 
крышки, баночки для создания новых игр; вырезать из цветного картона 
определенные фигуры по заданным размерам и т. д. Такая форма позво-
ляет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотноше-
ний между специалистами группы и родителями. 

«Семинар-практикум». В рамках реализации проекта запланировано 
два семинара-практикума в формате видеоконференций на платформе 
Zoom. На них мы подробно расскажем родителям о применении произ-
ведений устного народного творчества для формирования активного 
словаря, продемонстрируем различные игры и упражнения. Ю. С. Фо-
мина, Э. В. Аганина, Н. Н. Чалдышкина отмечают, что «устное народ-
ное творчество является источником для развития речевых навыков де-
тей с ранних лет, побуждает их к речевой активности» [5, с. 243]. 
Различные загадки, прибаутки и сказки помогают развивать силу голо-
са, темповые характеристики, звукопроизносительные и лексико-
грамматические навыки. 

Мы ожидаем, что по результатам итогового анкетирования не менее 
75 % родителей будут довольны и качеством взаимодействия с педаго-
гами, и динамикой развития активного словаря своих детей.  

Об эффективности проводимой в группе компенсирующей направ-
ленности работы с родителями будут свидетельствовать: 

– проявление у родителей интереса к содержанию образовательного 
процесса с детьми; 

– возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; 
– увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности 

ребенка, его внутреннего мира; 
– размышления родителей о правильности использования тех или 

иных методов воспитания; 
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– повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, 
решение задач и обсуждение дискуссионных вопросов. 

Проект должен стать мощным импульсом к развитию взаимодей-
ствия специалистов и родителей группы по вопросам формирования 
активного словаря путем применения традиционных и инновационных 
форм воздействия. Он, с нашей точки зрения, позволит сформировать 
активную родительскую позицию по вопросам формирования активного 
словаря у детей, поможет достигать качественных результатов в про-
цессе совместного воспитания детей и обеспечения их развития. 
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На сегодняшний день количество детей с расстройством аутистиче-

ского спектра стремительно растет. Прежде всего, это связано с часто-
той встречаемости у детей расстройств данного типа. Центр по контро-
лю и профилактике заболеваний США опубликовал в 2020 году новую 
статистику, в которой выяснилось, что расстройства аутистического 
спектра встречаются у каждого 54-го ребенка. При этом численность 
обучающихся с расстройством аутистического спектра в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом увеличилась на 43 % [3, с. 4]. 

Вспомним определение расстройств аутистического спектра. Рас-
стройства аутистического спектра — это группа психических рас-
стройств, характеризующихся отклонениями в повторяющемся и сте-
реотипном поведении, проблемами в социальном взаимодействии, 
а также коммуникации. 

Считается, что одним из важных симптомов расстройств аутистиче-
ского спектра у детей является нарушение речевого развития. Данное 
расстройство, прежде всего, влияет на коммуникативную функцию. Это 
означает, что ребенок не использует речь как инструмент социального 
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взаимодействия. Если речь вообще отсутствует, то невербальные сред-
ства общения не используются. Дети данной категории не используют 
указательные жесты, которые дети с нормативным развитием, чтобы 
показать интересующий объект или предмет [4]. Нарушения вербальной 
и невербальной коммуникации занимают центральное место в симпто-
матике расстройства аутистического спектра. 

У большинства детей с расстройством аутистического спектра 
наблюдаются нарушения грамматического строя речи. Для начала 
вспомним, что такое грамматика и грамматический строй речи. 

Грамматика — это наука о строе языка, его законах, сочетающая 
в себе словообразование, морфологию, синтаксис. 

Грамматический строй речи — это способность словоизменять 
и словообразовывать слова, а именно умение правильно произносить 
окончания слов, согласовывать слова в предложениях и правильно  
использовать предлоги в речи. 

Таким образом, грамматически правильно оформленная речь — ос-
нова повседневного общения, а также формирования связной речи,  
обучения грамоте и успешности обучения в целом. 

Нами было проведено логопедическое обследование грамматическо-
го строя речи младших школьников с расстройством аутистического 
спектра с использованием методики диагностики устной речи Т. А. Фо-
тековой (3 серия заданий). В нем принимало участие 10 детей 9–11 лет, 
посещающих ресурсный класс. 

Изучая особенности грамматического строя речи, мы опирались на 
следующие положения: 

1. Учитывались психолого-педагогические характеристики детей, 
в том числе закономерности формирования грамматического строя речи 
в онтогенезе у детей с нормативным развитием и у детей с расстрой-
ством аутистического спектра. 

2. Использовалась максимально понятная для ребенка с расстрой-
ством аутистического спектра речь взрослого. Вопросы были четко 
сформулированы. 

3. При выборе материала учитывались возраст и индивидуальные 
способности детей. 

4. Отводилось время на ответную реакцию для ребенка с аутистиче-
ским спектром. Немедленного ответа на задание не требовалось.  
Выдерживалась пауза после предъявления задания. 

5. Предоставлялись поощрения, даже если ребенку не удавалось  
выполнить задания правильно. 
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При оценке ответов детей рассматривались следующие критерии: 
четкость и правильность выполнения заданий, характер и тяжесть оши-
бок, допускаемых детьми, а также использование стимулирующей по-
мощи.  

Результаты логопедического обследования приведены ниже. Анализ 
результатов проведенной методики позволил выявить следующие осо-
бенности грамматического строя речи детей с расстройством аутистиче-
ского спектра. 

В методике Т. А. Фотековой предлагаются задания на повторение 
предложений, верификацию предложений, составление предложений из 
слов в начальной форме, добавление предлогов в предложение и обра-
зование существительных множественного числа в именительном и ро-
дительном падежах [1]. 

Максимальное количество баллов, которое можно было получить за 
методику — 50. По итогу выполнения всех заданий методики мы выде-
лили 4 уровня успешности выполнения: самый высокий IV уровень — 
100–80 % (50–40 баллов); III — 79,9–65 % (39–32,5 баллов); II — 64,9–
50 % (31,5–25 баллов); I — 49,9 и ниже (24 балла и ниже). 

В первом задании дети должны были послушать предложения раз-
личной грамматической сложности и повторить их как можно точнее. 
При выполнении задания дети с расстройством аутистического спектра 
допускали ошибки и чаще всего выполняли задание с помощью экспе-
риментатора. 40 % младших школьников допускали такие ошибки, как 
искажение смысла сложных предложений (например, «Петя гулять хо-
лодно» вместо «Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что хо-
лодно»). 40 % детей при повторении предложений допускали пропуски 
слов, преимущественно в конце предложений (например, «Земля осве-
щается» вместо «Земля освещается солнцем»). Оставшиеся 20 % детей 
с расстройством аутистического спектра не проявляли интереса к пред-
лагаемым заданиям. 

Во втором задании речевым материалом служили правильные пред-
ложения и предложения с неправильными формами слов (неправиль-
ными падежными окончаниями, предлогами, неверным согласованием 
прилагательного и существительного, глагола и существительного, не-
правильным употреблением возвратных глаголов, страдательных обо-
ротов). Дети должны были внимательно слушать экспериментатора 
и найти ошибку в предложении. Данное задание вызвало значительные 
трудности для детей с расстройством аутистического спектра, так как 
предполагает поиск грамматических ошибок по речевой инструкции 
взрослого. Лишь 15 % обследуемых детей указали на наличие ошибок 
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в части предложений («Мальчик умывается лицо»). Большая часть 
младших школьников с расстройством аутистического спектра с выпол-
нением данного задания не справилась. 

В третьем задании дети должны были составить предложения из 
слов в начальной форме. Экспериментатор называл слова, а дети долж-
ны были постараться составить из них предложение. Слова предъявля-
лись до первого ответа. У детей с расстройством аутистического спек-
тра отмечались следующие ошибки: нарушение порядка слов 
в предложениях («Карандашом рисует девочка» вместо «Девочка рисует 
карандашом» — 20 %), составление только простых предложений 
(например, «Витя косит траву» вместо «Витя косил траву для кроли-
ков» — 40 %), нарушение порядка слов и пропуски слов (например, 
«Читает книжку» вместо «Девочка читала книжку» — 40 %), большин-
ство детей повторяли услышанные слова за взрослым. 

В четвертом задании дети должны были добавить предлог в предло-
жение. Экспериментатор называл предложение, в котором пропущен 
предлог, а дети должны были постараться найти его и вставить. Детям 
с расстройством аутистического спектра понадобилась стимулирующая 
помощь (Подумай еще) и вопрос к пропущенному предлогу. Часть де-
тей (20 %) смогла восстановить предлог только в 4 предложениях из 10. 
40 % детей после предъявления наводящих вопросов, таких как, напри-
мер, «Почки распустились на чем?», дала единичные правильные отве-
ты. Также 40 % детей отвечали неверно даже после оказания помощи 
со стороны педагога. 

Пятое задание было направлено на образование существительных 
множественного числа в именительном и родительном падежах. При 
выполнении этого задания детьми с расстройством аутистического 
спектра использовались картинки. Большая часть обследуемых детей 
(80 %) приступили к выполнению задания после оказания помощи, при 
этом большинство ответов представляли собой аграмматичные формы 
(например, «ухо» — «ухи»), либо они повторяли слово-образец (20 %). 

В итоге по результатам 5 заданий можно сделать вывод, что 6 детей 
с расстройством аутистического спектра находятся на I уровне успеш-
ности выполнения заданий, 4 — на II уровне успешности выполнения 
заданий. 

Анализ логопедического обследования указывает на необходимость 
целенаправленной коррекционной работы по формированию граммати-
ческого строя речи у детей с расстройством аутистического спектра. 

Формирование грамматического строя речи у детей с расстройством 
аутистического спектра осуществляется с учетом закономерностей  
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нормального онтогенеза, принципа раннего начала коррекционной ра-
боты, комплексности, индивидуального подхода, уровня коммуника-
тивного, эмоционального и интеллектуального развития, структуриро-
вания учебного процесса, установления эмоционального контакта 
с ребенком, вовлечения семьи в коррекционную работу и выполнения 
первостепенной задачи развития коммуникативной функции речи [1]. 

Коррекционная работа с детьми младшего школьного возраста 
с расстройством аутистического спектра будет эффективнее, если будет 
опора на сохранные анализаторные способности, особенно на зритель-
ное и кинестетическое восприятие. 
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Психологические	особенности	временной	перспективы	
в	подростковом	возрасте	

Проблема времени всегда вызывала повышенный интерес ученых (Аристо-
тель, И. Кант, Г. Гегель, К. Левин, Е. И. Головаха, А. К. Болотова и другие). Оте-
чественными и зарубежными психологами показано, что поведение личности 
во многом определено особенностями ее временной перспективы (К. А. Абульха-
нова-Славская, Т. Н. Березина, Ф. Зимбардо, В. И. Ковалев, К. Левин, Ж. Нюттен, 



Каменева А. А. 
535

 

Е. И. Головаха, А. А. Кроник и другие). Целью исследования стало изучение осо-
бенностей временной перспективы личности в подростковом возрасте в сравне-
нии с юношеским возрастом. В качестве гипотезы выступило предположение, что 
в подростковом возрасте временная перспектива личности характеризуется таки-
ми психологическими особенностями, как негативное восприятие прошлого,  
ориентация на удовольствие в настоящем, абстрактность жизненных целей 
(Э. Эриксон).  

Ключевые слова: временная перспектива личности, негативное прошлое,  
позитивное прошлое, гедонистическое настоящее, фаталистическое настоящее, 
будущее, подростковый возраст, ранний юношеский возраст. 
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Psychological	features	of	time	perspective	in	adolescents	

The problem of time has always aroused the increased interest of scientists (Aristo-
tle, I. Kant, G. Hegel, K. Levin, E. I. Golovakha, A. K. Bolotov and others). Domestic 
and foreign psychologists have shown that the behavior of a person is largely deter-
mined by the peculiarities of its time perspective (K. A. Abulkhanova-Slavskaya, 
T. N. Berezina, F. Zimbardo, V. I. Kovalev, K. Levin, J. Nyutten, E. I. Golovakha, 
A. A. Kronik and others). The aim of the study was to study the features of the time per-
spective of a person in adolescence in comparison with adolescence. As a hypothesis, 
the assumption was made that in adolescence, the time perspective of a person is char-
acterized by such psychological features as a negative perception of the past, an orienta-
tion to pleasure in the present, and the abstraction of life goals (E. Erickson). 

Keywords: time perspective of the individual, negative past, positive past, hedonis-
tic present, fatalistic present, future, adolescence, early adolescence. 

 
Большое значение в быстро изменяющемся мире приобретает вре-

менная перспектива. На сегодняшний день временная перспектива лич-
ности рассматривается в связи с проблемами психологической безопас-
ности личности (Т. М. Краснянска, В. Г. Тылец, А. С. Ковдра), а также 
социокультурными и половозрастными факторами (К. А. Абульханова, 
Т. Н. Березина, Л. И. Божович, А. Сырцова), такими как компонент лич-
ностной регуляции жизненного пути, как источник самоопределения 
и нахождения смысла жизни [5]. 

И. Кант полагал, что субъективное переживание времени зависит от 
характера деятельности субъекта. Он связал субъективное замедление 
или ускорение времени с монотонностью или разнообразием деятельно-
сти субъекта [9, с. 349]. К. Левин обосновывал понятие «временная  
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перспектива», основываясь на теории поля, которая рассматривает лич-
ность как сложное энергетическое поле, мотивируемое психологиче-
скими силами и ведущее себя избирательно и креативно. Он применил 
временную перспективу для описания того, как человек видит свое 
прошлое, будущее и настоящее [7]. 

Временная перспектива в событийном подходе представлена в оте-
чественной психологии как обусловленная последовательность событий 
жизни человека [2].  

Отечественными и зарубежными психологами показано, что поведе-
ние личности во многом определены особенностями ее временной пер-
спективы (К. А. Абульханова-Славская, Т. Н. Березина, Ф. Зимбардо, 
В. И. Ковалев, К. Левин, Ж. Нюттен и другие). Формирование и разви-
тие временной перспективы происходит на границе подросткового 
и юношеского возрастов, когда происходит формирование собственных 
убеждений, закладываются основы умения самостоятельно строить свои 
жизненные планы [6, с. 4].  

Временная перспектива, согласно Ф. Зимбардо, — это бессознатель-
ный процесс, при котором непрерывный поток личного и социального 
опыта распределяется по временным категориям. Данные категории 
помогают придать событиям упорядоченность, согласованность и 
смысл. Временная перспектива личности включает в себя пять времен-
ных ориентаций: негативное прошлое, позитивное прошлое, гедонисти-
ческое настоящее, фаталистическое настоящее и будущее [8, с. 152]. 

Современные исследования показывают, что временная перспектива 
расширяется с возрастом [3]. С определенными стадиями онтогенетиче-
ского развития связаны способности к оценке времени. У детей и под-
ростков недооценка длинных и коротких промежутков времени 
в среднем оказалась выше, чем у взрослых. В возрасте от 6 до 7 лет  
дети могут довольно точно характеризовать короткие промежутки вре-
мени [4]. Достаточно объективно оценивать время дети становятся  
способны к 15–16 годам. 

Результаты исследования Ю. А. Володиной и Н. В. Матяш подтвер-
ждают принятое утверждение о том, что именно в подростковом  
возрасте начинается становление и развитие временной перспективы 
личности [6]. 

В исследованиях, проведенных под руководством К. Н. Поливано-
вой, было показано, что временная перспектива подростка — это свое-
образное отражение динамики кризиса, изменения соотношения разных 
форм развития [11, с. 142]. 
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Большинство подростков ориентировано на будущее. Но не все из 
них имеют ясную и четкую картину этого будущего. Прошлое пред-
ставлено в негативном свете, а в настоящем преобладает ориентация на 
удовольствие (Э. Эриксон и другие). Э. Эриксон в процессе анализа 
различных вариантов развития личности сделал вывод: многие пробле-
мы подросткового возраста связаны с трудностями построения времен-
ной перспективы [11, с. 13]. 

Н. В. Брагиной отмечается, что подросткам и юношам характерна 
направленность на будущее. А. Сырцова замечает, что для представите-
лей подросткового и юношеского возрастов присуща ориентация на 
гедонистическое настоящее [12, с. 22]. Исследования временной пер-
спективы личности подростков показывают, что их планы на будущее 
недостаточно реалистичны. В таком случае, при столкновении с реаль-
ными требованиями общества возникает противоречие. Ребенок решает 
это противоречие, изменяя свои планы на будущее [1, с. 478]. Представ-
ления подростка о будущем предельно абстрактны. Прошлое представ-
лено в негативном свете, а в настоящем преобладает ориентация на удо-
вольствие, что нашло подтверждение в исследованиях А. Сырцовой. 

Для изучения психологических особенностей временной перспекти-
вы в подростковом возрасте проведено эмпирическое исследование. 
В исследовании приняли участие 65 обучающихся подросткового 
и раннего юношеского возраста (11–16 лет). Из них 45 обучающихся 
подросткового возраста (5–6 классы: 22 девочки, 23 мальчика), 20 обу-
чающихся раннего юношеского возраста (9 класс: 11 девочек и 9 маль-
чиков). Исследование проводилось на базе ГАОУ Республики Марий Эл 
«Лицей Бауманский». 

Для изучения временной перспективы личности использовался 
опросник «Временная перспектива» Ф. Зимбардо в адаптации А. Сыр-
цовой. Данный опросник позволяет оценить у респондентов позитивное 
и негативное прошлое, гедонистическое и фаталистическое настоящее, 
будущее. Полученные результаты подверглись статистическому анали-
зу с помощью U-критерия Манна – Уитни. 

Результаты изучения временной перспективы позволили выявить 
особенности временной перспективы в подростковом возрасте. Так, 
большинству подростков (31 %) характерна фиксация на гедонистиче-
ском настоящем. Подростки ориентированы на удовольствия в настоя-
щем больше, чем на планирование своего будущего или воспоминания 
о прошлом. Также значительная часть подростков ориентирована 
на будущее (20 %): их поведение в большей степени определяется 
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стремлениями к целям и вознаграждениям в будущем. Относительно 
близкие показатели по этим двум шкалам могут свидетельствовать о 
том, что обучающиеся получают удовольствие от своего настоящего, но 
также задумываются о будущем. Примерно такое же количество ре-
спондентов фиксированы на негативном прошлом (19 %): отрицатель-
ное и пессимистическое отношение к прошлому.  

Незначительное количество подростков относятся позитивно  
к прошлому (14 %) и воспринимают настоящее фаталистически (16 %). 
Позитивное прошлое отражает теплое отношение к прошлому. Фатали-
стическое настоящее раскрывает беспомощное и безнадежное отноше-
ние к будущему и жизни, что показывает отсутствие сфокусированной 
временной перспективы и принятие убеждения, что будущее предопре-
делено, на него невозможно повлиять индивидуальными действиями 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Особенности временной перспективы подростков (%) 

 
Таким образом, в подростковом возрасте временная перспектива 

личности характеризуется такими психологическими особенностями, 
как преобладанием ориентации на удовольствие в настоящем, устрем-
ленность в будущее, негативное восприятие прошлого. 

Изучение временной перспективы в юношеском возрасте показало 
примерно те же результаты. То есть в раннем юношеском возрасте вре-
менная перспектива личности характеризуется негативным восприятием 
прошлого, ориентацией на удовольствие в настоящем, нацеленностью 
в будущее.  

Однако сравнительный анализ средних значений показателей вре-
менной перспективы личности показал наличие различий у респонден-
тов подросткового и юношеского возрастов (рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели временной перспективы у респондентов подросткового  

и юношеского возрастов (ср. балл) 
 
Сравнительный анализ показателей временной перспективы лично-

сти показал наличие различий у респондентов подросткового и юноше-
ского возрастов. В подростковом возрасте больше выражено негативное 
отношение к прошлому (Uэмп = 295,5, р ≤ 0,05), гедонистическое 
(Uэмп = 246, р ≤ 0,01) и фаталистическое (Uэмп = 201,5, р ≤ 0,01) отноше-
ние к настоящему, чем в юношеском возрасте. Подростки в большей 
степени относятся к своему прошлому негативно, ориентированы на 
удовольствие в настоящем и преобладает беспомощное отношение 
к жизни. При этом как для подросткового, так и для юношеского воз-
растов характерны нацеленность на будущее и негативное восприятие 
прошлого. 

Также в исследовании показано, что у девочек в подростковом воз-
расте более негативное отношение к прошлому, чем у мальчиков 
(Uэмп = 159, р ≤ 0,05). При этом мальчики подросткового возраста, по 
сравнению с мальчиками юношеского возраста, проявляют более нега-
тивное отношение к прошлому (Uэмп = 58,5, р ≤ 0,05) и гедонистическое 
отношение к настоящему (Uэмп = 60,5, р ≤ 0,05). Подросткам в большей 
степени характерна ориентация на удовольствие в настоящем и преоб-
ладание более негативного отношения к прошлому. 

Сравнительный анализ параметров временной перспективы лично-
сти у девочек подросткового и юношеского возраста показал, что в под-
ростковом возрасте девочки более негативно воспринимают прошлое 
(Uэмп = 79, р ≤ 0,05), а отношение к настоящему в большей степени  
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характеризуется фаталистичностью (Uэмп = 62, р ≤ 0,05) и гедонистиче-
ской направленностью (Uэмп = 60,5, р ≤ 0,05).  

Таким образом, проведенное исследование особенностей временной 
перспективы в подростковом возрасте показало, что проблеме времен-
ной перспективы в отечественной и зарубежной психологии уделяется 
особое внимание. Эмпирическое исследование показало, что в подрост-
ковом возрасте временная перспектива характеризуется такими психо-
логическими особенностями, как негативное восприятие прошлого, 
ориентация на удовольствие в настоящем, абстрактность жизненных 
целей, что подтверждено с помощью сравнительного анализа с приме-
нением статистических методов. Показано, что кроме возрастных осо-
бенностей существуют и половые различия у подростков и респонден-
тов раннего юношеского возраста.  

В подростковом возрасте больше выражено негативное отношение 
к прошлому, гедонистическое и фаталистическое отношение к настоя-
щему, чем в юношеском возрасте. У девочек в подростковом возрасте 
более негативное отношение к прошлому, чем у мальчиков. При этом 
мальчики подросткового возраста, по сравнению с мальчиками юноше-
ского возраста, проявляют более негативное отношение к прошлому 
и гедонистическое отношение к настоящему. В подростковом возрасте 
девочки более негативно воспринимают прошлое, а отношение к насто-
ящему в большей степени характеризуется фаталистичностью и гедони-
стической направленностью. Выдвинутая гипотеза исследования под-
твердилась, цель достигнута. 
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The disclosure of the substantive essence of such basic concepts in the field of pedagog-
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Актуальность темы конфликтов и конфликтных ситуаций обуслов-

лена тем, что на каждой ступени развития человечества общество нуж-
далось и нуждается сейчас как в разрешении межличностных конфлик-
тов, так и в разрешении мировых споров между государствами. 
Возможно, если бы общество в полной мере владело и умело применять 
принципы разрешения конфликтов, вероятнее всего, мы могли бы избе-
жать множество войн, террористических нападений, массовых противо-
стояний, сократив тем самым бесчисленное количество человеческих 
потерь. Сфера образования является неотъемлемой частью общества, 
где также сохраняется актуальность изучения конфликтов и конфликт-
ных ситуаций. 

В науке существуют различные определения понятий «конфликт», 
«конфликтные ситуации» и «конфликт интересов». Все они подчерки-
вают наличие противоречия, которое представляет отсутствие согласий 
и принимает форму разногласий между людьми. Это происходит из-за 
психических особенностей каждого из участников конфликта. Как со-
циальное явление, эти понятия изучаются в рамках науки конфликтоло-
гии.  

Конфликтология в России является весьма молодой наукой, взявшей 
свое самостоятельное начало лишь в середине ХХ века. Предпосылки 
развития конфликтологии уходят глубоко в древность, когда перед че-
ловечеством вставали вопросы противоборства человека и природы. 
В процессе развития общества вставали и такие вопросы, как разногла-
сия между разными слоями населения, поднимаясь до масштабов кон-
фликтов между государствами. Конфликтология как наука тесно взаи-
модействует с другими дисциплинами. В частности, большое внимание 
конфликтным ситуациям и способам их разрешения уделяют такие 
науки, как социология, психология, педагогика, история, политология 
и др. 

Термин «конфликт» происходит от латинского слова conflictus, 
означающего «столкнувшийся» [2, с. 45], то есть столкновение проти-
воположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 
взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. Они могут быть 
скрытыми или явными, но в основе всегда лежит отсутствие согласия, 
которое обусловлено наличием разнообразных мнений, взглядов, идей, 
интересов, точек зрения и т. д. Поэтому под конфликтом обычно  
подразумеваются противоречия в различных аспектах: ценностной  
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ориентации, взглядах, интересах, целях, которые возникают в процессе 
взаимодействия людей друг с другом.  

Если рассматривать конфликт как процесс, то его смысл заключает-
ся в противодействии участников конфликта друг другу, которое зача-
стую сопровождается отрицательными эмоциями, выходящими за рам-
ки общепринятых норм социального поведения. В психологической 
науке под конфликтом понимают отсутствие согласия между несколь-
кими сторонами, при том это может быть отсутствие согласия как меж-
ду конкретными людьми, так и между группами [5, с. 201]. В качестве 
примера можно привести конфликт между педагогом и учащимся, когда 
ученик не согласен с поставленной оценкой, а педагог объясняет, за что 
именно такая оценка была поставлена. Как правило, это достаточно ча-
сто встречающаяся типичная ситуация в педагогической деятельности, 
нередко сопровождающаяся чересчур эмоциональными доводами каж-
дой из сторон, что еще больше усугубляет конфликтную ситуацию. 

В контексте сказанного не менее важно в конфликтологии раскрыть 
сущность понятия «конфликтная ситуация». Под конфликтной ситуаци-
ей следует понимать совокупность объективных и субъективных усло-
вий, которые предшествуют конфликту, и обуславливают несовмести-
мые требования взаимно отрицаемых сторон, вовлеченных в конфликт 
[1, с. 158]. Другими словами, можно сказать, что конфликтная ситуа-
ция — это конфликт на стадии зарождения, это противоречивые пози-
ции сторон, обращая внимание на которые, своевременно можно скоор-
динировать дальнейшие действия сторон, тем самым предотвращая 
разногласия, или же наоборот — разжигая сам конфликт.  

Уже в конфликтной ситуации можно заметить возможных участни-
ков конфликта, а также предмет спора сторон. В частности, в основе 
конфликтной ситуации лежат объективные причины разногласий, одна-
ко зачастую поводом для конфликта может стать даже просто неудачно 
сказанное слово или не в лучшей форме выраженное мнение о чем-
либо, другими словами, инцидент — повод для конфликта [3, с. 282]. 
В качестве примера конфликтной ситуации приводим следующее: педа-
гог получает новое расписание уроков на учебный год и, прочитав его, 
приходит в некое негодование, потому что несколько дней подряд стоит 
по 10 уроков в день, а в остальные дни нагрузка идет меньше. С возму-
щением педагог идет к завучу и очень эмоционально высказывает все 
свое недовольство, что работать по такому расписанию ему тяжело, на 
что завуч отвечает, что составить удобное расписание для учащихся, 
при этом угодить всем педагогам — невозможно, и, если какие-то усло-
вия не устраивают, ему предлагают писать заявление на увольнение. 
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В таком случае конфликтную ситуацию можно было пресечь вовремя, 
если бы педагог спокойно высказал свои недовольства, а завуч в ответ 
могла бы заверить, что постарается сделать расписание более удобным, 
насколько это возможно, и соответственно не говорить неуместной фра-
зы «об увольнении», которая показывает неуважительное отношение 
к педагогу. 

Под конфликтом интересов педагога понимается ситуация, при ко-
торой у педагогического работника при осуществлении им профессио-
нальной деятельности возникает личная заинтересованность в получе-
нии материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работ-
ником профессиональных обязанностей вследствие противоречия меж-
ду его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся [4, 
с. 73]. 

В данном случае участниками конфликта интересов могут быть: 
представители администрации и ответственные лица школы, педагоги-
ческий коллектив, родительская общественность. В качестве примера 
здесь можно привести ситуацию, когда директора престижной школы 
(гимназии, лицея) родители просят взять их ребенка в данную школу за 
«подарок» или когда педагог входит в состав оценочной комиссии кон-
курса, где участвует его воспитанник. 

Таким образом, раскрытие сущности таких базовых понятий, как 
«конфликт», «конфликтная ситуация» и «конфликт интересов» в сфере 
деятельности является важным фактором гармонизации взаимоотноше-
ний членов любого трудового коллектива вообще и в образовательной 
сфере в частности. Данные понятия должны быть усвоены всеми участ-
никами педагогической деятельности для создания благоприятных 
условий для дальнейшего взаимодействия. 
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С каждым годом количество детей с интеллектуальными нарушени-

ями заметно возрастает. Проблема социальной компетентности детей 
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младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями яв-
ляется недостаточно изученной. 

По мнению В. Н. Куницыной, социальная компетентность — это си-
стема знаний о социальной действительности и себе, а также система 
сложных социальных умений и навыков взаимодействия, сценариев 
поведения в типичных ситуациях, которые позволяют действовать 
наилучшим образом в данных обстоятельствах. 

Социальная компетентность имеет огромное значение в поведении 
человека. Она включает в себя социальные, эмоциональные, когнитив-
ные и поведенческие навыки. Эти навыки необходимы для успешной 
социальной адаптации. Социальная компетентность также отражает 
способность извлекать уроки из накопленного жизненного опыта 
и применять эти знания к различным схожим ситуациям. 

Исследователи выделили основные ключевые элементы компетен-
ции, которые состоят из четырех наборов навыков и способностей. 
К ним относятся: 

1. Когнитивные способности и навыки — культурные и социальные 
знания, необходимые для эффективного функционирования в обществе 
(то есть академические и профессиональные навыки и способности, 
способность принимать решения и обработка информации). 

2. Поведенческие навыки — знание поведенческих реакций и спо-
собность их воспроизводить (то есть переговоры, принятие ролей или 
перспектив, напористость, разговорные навыки и просоциальные  
навыки). 

3. Эмоциональные навыки — влияют на регуляцию и аффективные 
способности, способствуя социально компетентному реагированию 
и формированию отношений. 

4. Наборы мотивации и ожидания — структура ценностей человека, 
моральное развитие, а также чувство эффективности и контроля. 

В. В. Серова [4] предлагает исследовать такие компоненты социаль-
ной компетенции у детей с интеллектуальными нарушениями: 

– когнитивный компонент — знание способов решения различных 
проблемных ситуаций, норм поведения, знание и оценка личностных 
качеств человека; 

– эмоциональный компонент — проявление позитивных эмоций 
к окружающим людям, умения и навыки отношения к своим сверстни-
кам как к равноценным себе личностям, ориентировка на их эмоцио-
нальное состояние, желания и интересы; 

– поведенческий компонент — объективная оценка собственного 
поведения, поведения сверстников, контроль за собственным поведени-
ем и эмоциями и способности к ролевому поведению. 
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По мнению Л. С. Выготского, воздействие на ребенка окружающей 
среды определяется не только своеобразием этой среды, но и индивиду-
альными особенностями ребенка [2]. 

Дети младшего школьного возраста с интеллектуальными наруше-
ниями в силу своих психологических качеств обладают изначально пло-
хой приспособляемостью к условиям жизни в социуме. Социальные 
нормы, в том числе правовые, не оказывают на их поведение суще-
ственного влияния, так как оценка жизненных ситуаций осуществляется 
не с позиций социальных требований, а исходя из личных переживаний 
и проблем, то поведение может протекать без учета условий возникаю-
щих ситуаций и возможных последствий. 

Изучение особенностей социальной компетентности у детей млад-
шего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями является 
актуальной проблемой, несмотря на отдельные представленные в лите-
ратуре результаты исследований [1]. 

Нами было проведено диагностическое обследование, целью кото-
рого явилось изучение особенностей социальной компетентности у де-
тей младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями. 
Участниками обследования стали ученики ГБОУ Республики Марий Эл 
«Школа № 1 г. Йошкар-Олы». В эксперименте приняло участие 8 детей 
2-го «А» класса. 

Диагностическое исследование предполагало применение следую-
щих методик: психолого-педагогическое обследование ребенка с про-
блемами в развитии (А. Зарин), методика «Изучение способности к рас-
познаванию эмоциональных состояний» (Л. Ф. Фатихова, А. А. Хари-
сова), методика «Сказка» (Л. Ф. Фатихова), методика «Я и школа» 
(Л. Ф. Фатихова) и методика изучения способности определять эмо-
циональные состояния людей в школьной ситуации (Л. Ф. Фатихова). 

Для оценки уровня сформированности социальной компетентности 
нами была использована методика А. Зарина [3]. Она предполагает пси-
холого-педагогическое обследование знаний ребенка о себе, членах се-
мьи, педагогах и сверстниках, обследование поведения, эмоционально-
волевой сферы, наблюдение за взаимодействием со взрослыми 
и сверстниками.  Знание младших школьников о себе и сверстниках 
оценивали по предложенной А. Зариным схеме (каждый параметр  
в методике оценивается по семибалльной шкале).  

В ходе проведения данной методики мы выяснили, что у младших 
школьников с интеллектуальными нарушениями недостаточно сформи-
рованы знания о членах семьи. Многие дети не знают имена своих род-
ственников, труд членов семьи. Знания детей о педагогах и сверстниках 
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можно считать удовлетворительными. Дети знают имена и отчества 
педагогов, но некоторые не пользуются ими при обращении к педа-
гогам.  

В эмоционально-волевой сфере выявлены особенности выражения 
эмоций. Большинство школьников выражают только основные эмоции 
(радость, грусть). Чаще всего способом выражения различных эмоций 
служат такие невербальные средства, как жесты и мимика. Проявление 
сострадания у детей появляется только под влиянием взрослых. На за-
мечания взрослых реагируют спокойно, многие пытаются их осмыс-
лить, но некоторые дети проявляют к ним безразличие. 

Дети активно включаются в совместные игры во время занятий. 
Трудные задания и упражнения чаще всего выполняют только с помо-
щью взрослого, требуют поощрения после выполнения заданий.  

Для оценки уровня сформированности эмоционального компонента 
социальной компетентности школьников использовались методики 
«Изучение способности к распознаванию эмоциональных состояний» 
(Л. Ф. Фатихова, А. А. Харисова), «Сказка» (Л. Ф. Фатихова), методика 
изучения способности определять эмоциональные состояния людей 
в школьной ситуации (Л. Ф. Фатихова) и методика «Я и школа» 
(Л. Ф. Фатихова) [5]. 

В ходе проведения методики «Изучение способности к распознава-
нию эмоциональных состояний» выяснилось, что дети с интеллектуаль-
ными нарушениями определяют только основные эмоциональные со-
стояния, такие как радость («хорошее» и «плохое» настроение). 
У младших школьников возникают трудности в определении таких 
эмоциональных состояний, как страх, удивление и спокойствие  
(заменяют данные эмоции на радость и грусть) 

Методика Л. Ф. Фатиховой «Сказка» предназначена для определе-
ния способности к интерпретации и оценке поступков других. Школь-
ники с интеллектуальными нарушениями столкнулись с трудностями 
при выполнении данного задания. Они не способны к пониманию скры-
того смысла, а также правильной оценке поступков других людей. По-
ступки героев сказки объясняют с помощью наводящих вопросов. Ин-
терпретация чувств и поступков происходит из конкретных ситуаций, 
пережитых самим ребенком. Дети не могут предсказать дальнейшие 
действия героев сказки и их поведение.   

Методика «Я и школа» предназначена для изучения уровня сформи-
рованности нравственного сознания, умения фиксировать нарушения 
школьных правил и корригировать неправильное поведение. Де-
тям сложно понять смысл ситуаций, изображенных на картинках, 
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и школьное правило, которое нарушают герои. Поведение героев дети 
могут описать как «плохое» или «хорошее». Не могут поставить себя на 
место героев ситуаций либо идентифицируют себя с героями, которые 
совершают плохие поступки.  

Таким образом, у детей младшего школьного возраста с интеллекту-
альными нарушениями можно выделить недостаточную сформирован-
ность когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов 
социальной компетентности. Можно сделать вывод, что детям с интел-
лектуальными нарушениями необходима специальная коррекционная 
работа по развитию социальной компетентности. 
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В данной статье показаны важность и актуальность инклюзивного обучения 
в России, положительные сдвиги в данном направлении. Рассмотрена практика 
инклюзивного обучения лиц с нарушениями зрения, определены факторы их со-
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альная реабилитация, социальная адаптация, профессиональная реабилитация, 
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This article shows the importance and relevance of inclusive education in Russia, 
positive changes in this direction. The practice of inclusive education of persons with 
visual impairments is considered the factors of their social adaptation and integration in-
to society are determined, the means of social and professional rehabilitation are deter-
mined. The psychological aspects of the acceptance of inclusion by all participants 
of the pedagogical process are analyzed. The requirements for special conditions 
of an inclusive environment are presented. 
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Сущность инклюзии заключается в идеях о положительной ценности 

различий людей и важности того, чтобы учащиеся могли влиять на их 
коллективную ситуацию, преуспевать в учебном заведении и быть ча-
стью обычной группы. Цели обучения также должны быть инклюзив-
ными в том смысле, что учащиеся могут их достичь. Организации, ко-
торые несут ответственность за всех обучающихся в системе, должны 
контролировать инклюзивную систему в высших и средних профессио-
нальных учебных заведениях. Например, не должно быть отдельных 
организаций, отвечающих за обучающихся с ограниченными возможно-
стями. Кроме того, инклюзивная система должна избегать категориза-
ции учащихся для получения поддержки. 

Именно инклюзивное образование является одним из главных фак-
торов повышения толерантности общества, в котором границы между 
людьми разных социальных групп стираются [1]. 

Инклюзивное образование исключает дискриминацию обучающихся 
и создает условия для обучения всех групп обучающихся: современная 
модель образования строится на идеях создания одинаковых обстоя-
тельств для людей с разными потребностями в обучении, в том числе 
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для лиц с разными психофизическими особенностями и одаренных  
людей [3]. 

В. И. Епишина провела исследование профессиональной и психоло-
гической готовности к принятию инклюзивного образования. По дан-
ным исследования, среди родителей детей с инвалидностью, с ограни-
ченными возможностями здоровья 94 % опрошенных хотят, чтобы их 
ребенок получил профессиональное образование, 89 % — хотят видеть 
своего ребенка трудоустроенным после получения образования. 

Родителями отмечается, что взаимодействие в инклюзивных группах 
положительно влияет на учащихся: студенты c ограниченными возмож-
ностями здоровья взаимодействуют с коллективом сверстников, прояв-
ляют свои способности, другие же студенты расширяют свои представ-
ления о жизни, учатся толерантности, гуманности и терпению. Все это 
указывает на психологическую готовность к принятию инклюзивного 
образования [2].  

А. В. Иванов отмечает, что одна из приоритетных целей социальной 
политики России — модернизация образования в направлении повыше-
ния его доступности и качества для всех категорий граждан. Он утвер-
ждает, что заказ общества на инклюзивное образование для лиц с сен-
сорными нарушениями на обучение в обычных студенческих группах 
значительно возрос. Именно образовательная инклюзия является сред-
ством социальной реабилитации [4]. 

Инклюзивное обучение лиц с нарушениями зрения является одним 
из главных средств их социальной адаптации и интеграции в общество. 
Инклюзия в вузах обеспечивает доступность образования студентов, 
имеющих нарушения зрения, дает возможность обучаться вместе с нор-
мально видящими сверстниками в специально созданных условиях, 
учитывающих особенности их психофизического развития, индивиду-
альные возможности и образовательные потребности. 

Как правило, лица с нарушениями зрения обладают высоким интел-
лектом и хорошей памятью, тянутся к знаниям и общению, но при этом 
из-за своего дефекта у них могут возникнуть трудности социализации 
и обучения в вузах. Часто такие студенты замкнуты и необщительны, 
не уверены в своих силах, испытывают трудности в сфере простран-
ственных представлений о расположении объектов вокруг, их форме, 
величине, направлении и расстоянии, взаимоположении и положении 
относительно субъектов. Без умения ориентироваться в пространстве 
невозможна полноценная жизнь и интеграция с внешним миром,  
состояние удовлетворенности и полноценности, связь с обществом. 

На начальном этапе обучения в вузе чаще всего студенты ощущают 
некий страх. Они сталкиваются с рядом вопросов, такими как: примут 
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ли меня мои одногруппники? будут ли со мной общаться? смогу ли 
я ориентироваться в вузе? каким образом пойдет мое дальнейшее обу-
чение? Именно эти вопросы ведут студентов к психологическому дис-
комфорту, внутренней скованности и неуверенности в себе. Средством 
предотвращения данных сложностей у студентов и служит инклюзия — 
включение в учебный процесс и социализация в обществе. 

Специальные условия подразумевают специальные образовательные 
программы обучения, учебники и пособия, технические средства, 
предоставление услуг ассистента, благоприятную обучающую среду. 
Адаптация незрячих студентов в образовательной организации, в отли-
чие от зрячих, представляет собой длительный процесс, требующий 
большого промежутка времени. 

Для повышения двигательной активности студентов и формирова-
ния у них пространственной ориентировки необходимо в первую оче-
редь адаптировать здание вуза в зависимости от того, какие нарушения 
имеются у студента, а затем студента приспособить к условиям его 
учебного заведения. 

Таким образом, доступная среда вуза для приспособления в ней сту-
дентов, имеющих нарушение зрения, должна иметь следующие особен-
ности: предполагать наличие поручней по всему периметру лестниц, 
рельефное покрытие пола, вывески с номерами и названиями аудито-
рий, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Инклюзивное образование включает в себя овладение компьютер-
ными технологиями. В процессе обучения незрячие студенты пользуют-
ся компьютерами, в которых конспектируют лекции, выполняют прак-
тические задания и т. д. На этих компьютерах установлены специальные 
программы, обеспечивающие доступ к информации за счет речевых 
сообщений. Благодаря программам экранного доступа студенты 
с нарушениями зрения могут читать лекции, свободно пользоваться 
компьютером также, как их нормально видящие сверстники. 

Лица с нарушениями зрения нуждаются в специальных автоматизи-
рованных рабочих местах, обеспеченных всем необходимым матери-
ально-техническим оборудованием, им необходим щадящий режим 
обучения: незрячим учащимся следует дозировать умственную и слухо-
вую нагрузку, слабовидящим — зрительную, во избежание чрезмерного 
переутомления.  

Слабовидящие учащиеся нуждаются в помощи в пространственной 
ориентировке. Необходима так называемая экскурсия по учебному  
заведению для запоминания расположения аудиторий. Следует описы-
вать для слабовидящих учащихся новые помещения и места. Физиче-
ская доступность зданий образовательных организаций и прилегающей 
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территории для незрячих обучающихся достигается путем оснащения 
этих объектов системой тактильных, звуковых и цветовых ориентиров 
[5]. 

Итак, в процессе инклюзивного обучения происходит освоение про-
фессиональных возможностей, что, в свою очередь, сближает сверстни-
ков, формируется самооценка, начинается дружба и общение, воспиты-
вается активная жизненная позиция, уверенность в своих силах, 
социальное развитие и профессионализация. 
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Особенности	творческого	воображения		
у	детей	старшего	дошкольного	возраста		

В статье рассмотрены особенности развития творческого воображения у де-
тей в старшем дошкольном возрасте. Показано, что творческое воображение 
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и творческие способности взимосвязаны. Выделены три этапа развития вообра-
жения. Особые смыслы для ребенка имеют образы, создаваемые в результате по-
строения диалога с миром через сказки и рисунки. Представлены результаты ис-
следования творческого воображения, отмечено, что его развитию способствует 
изобразительная деятельность.  

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, творческое воображение,  
образ, творческие способности, изобразительная деятельность.  
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Features	of	creative	imagination	in	older	preschoolers	

The article examines the features of the development of creative imagination in 
children at senior preschool age. It is shown that creative imagination and creativity are 
interconnected. Three stages of the development of imagination are highlighted. Images 
created as a result of building a dialogue with the world through fairy tales and draw-
ings have special meanings for the child. The results of the study of creative imagina-
tion are presented, it is noted that visual activity contributes to its development. 

Keywords: senior preschool age, creative imagination, image, creativity, visual  
activity. 

 
Актуальность проблемы исследования творчества в том, что, являясь 

одной из важных способностей человека, творческое воображение поз-
воляет создавать образы реальных и нереальных предметов. Наиболее 
интенсивное развитие воображения происходит в возрасте от 3 до 10 
лет.  

Исследования российских ученых (А. В. Анищенкова, Л. С. Выгот-
ский и др.) позволили обосновать взаимосвязь воображения и творче-
ских способностей [2; 4].  

Цель исследования — выявить особенности развития творческого 
воображения детей старшего дошкольного возраста.  

Творчество — это способность решать старые задачи новыми мето-
дами, применение нестандартного подхода к выполнению деятельности. 
Творческим процессом можно считать и придумывание чего-то нового 
(образа предмета или явления; действий, совершаемых с ним, новые 
решения уже известного). Как отмечал Е. Торренс, творческие способ-
ности позволяют находить все новые и самые неожиданные ассоциации. 

Творческое воображение — это создание новых образов без опоры 
на готовое описание или условное изображение. Учеными выделены 
три этапа развития воображения: опредмечивание, планирование, усво-
ение основных образцов поведения и видов деятельности [1, с. 27].  
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В процессе исследования нами использовались: методика «Изучение 
уровня развития воображения» (Г. А. Урунтаева; Ю. А. Афонькина); 
методика «Два зонтика Оле-Лукойе» (О. А. Белобрыкина). 

Экспериментальная работа проводилась на базе МАДОУ «Детский 
сад № 194 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани, 
группа 5 «Любознайки».  

Анализ результатов исследования по методике Г. А. Урунтаевой 
Ю. А. Афонькиной показал, что в начале учебного года  большинство 
детей (61 %) продемонстрировали средний уровень развития воображе-
ния. Как правило, они рассказывали модифицированный вариант зна-
комой сказки или сочиняли свою собственную сказку. Картинки к сказ-
кам чаще всего повторяли знакомые из книг сюжеты, или в рисунках 
дети изображали отдельного героя сказки. 

С высоким уровнем было выявлено 28 % детей и 11 % — с низким. 
Высокий уровень характеризуется тем, что сюжет рисунка и сказки сов-
падает; дети рисуют и сочиняют одновременно, то есть задача ими ре-
шается комплексно. Характерной особенностью детей данной группы 
стало то, что они планируют свою деятельность. 

Особенности рисунков детей с низким уровнем в том, что дети  
рисовали и рассказывали знакомую им сказку даже после повторения 
инструкции, то есть пытались вспомнить содержание, а не придумать 
что-то свое.  

Опираясь на исследования А. В. Вязовой и Н. Б. Смирновой [5], для 
развития творческого воображения у детей старшего дошкольного воз-
раста был разработан комплекс занятий по изобразительной деятельно-
сти с акцентом на формирование новых образов (табл.).  

На контрольном этапе повторно провели методики исследования. 
Результат превзошел наши ожидания: по методике Г. А. Урунтаевой 
и Ю. А. Афонькиной 78 % детей показали высокий уровень и 22 % — 
средний. По методике «Два зонтика Оле-Лукойе» зонтики у детей при-
обрели самые неожиданные формы, увеличилось количество украшений 
на рисунках зонтов, большинство рисунков отличалось оригинально-
стью решения. 

Можно сделать вывод об эффективности проделанной нами работы 
на формирующем этапе эксперимента. Дети экспериментальной группы 
научились придумывать и рисовать оригинальные, необычные рисунки, 
проявляя незаурядную фантазию, творческое воображение. Рисунки 
стали более зрелищными, образы персонажей сказок и детали тщатель-
но проработаны. Дети научились гибко использовать знания и творче-
ски их применять в конкретных условиях и обстоятельствах. Не случай-
но ученые характеризуют творческую деятельность как особую 
«потенцию воображения» [3]. 
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Программное содержание занятий  

№ 
Название  
занятия 

Цели и задачи проводимых занятий 

1 Рисование «Знакомство 
с акварелью» 

Познакомить детей с особенностями акварельных красок, 
развивать фантазию, воображение, самостоятельность 

2 «Кляксы» Познакомить детей с особенностями акварельных красок, 
развивать фантазию, воображение, самостоятельность 

3 Лепка «Несуществую-
щее животное» 

Развивать творчество, воображение, находить сходство 
и различие, видеть целостность образа, развивать образное 
мышление 

4 Творческое занятие 
«Вот я какой» 

Развивать воображение, мышление, творчество детей 

5 Рисование пальчиками Развитие творческого воображения, мелкой моторики 

6 «Сегодня мы — вол-
шебники» 

Развивать творческое воображение, умение видеть, вгля-
дываться, узнавать знакомые образы в пятне 

7 «Веселые матрешки» Развивать эстетические познания о матрешках, познако-
мить с дополнительными цветами. Учить смешивать ос-
новные цвета и получать новые узоры для изображения 
матрешки  

8 «В гостях у жар-птицы»

 

Познакомить с народными традициями в изображении 
птиц, научить рисовать предметы сложной формы от об-
щего к деталям. Развитие творческого воображения путем 
создания необычных образов хвостов птиц 

 
На основе проведенного исследования разработаны рекомендации: 

работникам дошкольных образовательных учреждений следует исполь-
зовать в своей работе игровые, творческие задания и упражнения, рас-
сказывать сказочные и жизненные ситуации, побуждая детей к рассуж-
дениям: что могло бы произойти, если бы…; какой еще выход может 
быть в этой ситуации? Необходимо использовать методы активизации 
творчества, уделять больше внимание организации самостоятельной 
деятельности ребенка во взаимодействии с другими детьми. 

Таким образом, старший дошкольный возраст является сензитивным 
периодом для развития творческого воображения; занятия изобрази-
тельной деятельностью обеспечивают развитие воображения; деятель-
ность творческого воображения опосредована потребностями практиче-
ской преобразующей деятельности; прослеживается тесная связь 
воображения с реальной действительностью. 
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Интерактивные	методы	как	средство	формирования		
понятия	охраны	природы	у	младших	школьников		

на	уроках	окружающего	мира	

В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования понятия 
охраны природы у младших школьников с помощью интерактивных методов обу-
чения: дидактической игры, проблемного вопроса, занимательного материала,  
создания кластера и использования кейса на разных этапах урока; приведены ре-
зультаты исследования по выявлению уровня сформированности природоохран-
ных понятий у учащихся второго класса; рассмотрены потенциальные возможно-
сти использования интерактивных методов обучения. 
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of	the	surrounding	world	

The article examines the theoretical aspects of the formation of the concept of na-
ture protection in younger schoolchildren using interactive teaching methods: didactic 
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games, problematic issues, entertaining material, creating a cluster and using a case at 
different stages of the lesson; the results of a study to identify the level of formation of 
environmental concepts among students of the second grade are presented; the potential 
possibilities of using interactive teaching methods are considered. 

Keywords: nature conservation, interactive methods, concepts, educational process, 
didactic game, cluster, problematic issue. 

 
В современном мире охрана природы — это система научно обосно-

ванных международных, государственных и общественных мер, направ-
ленных на рациональное использование, воспроизводство и охрану  
природных ресурсов, на защиту природной среды от загрязнения 
и разрушения в интересах существующих и будущих поколений людей 
[3]. Решение воспитательных задач предусматривает формирование: 
потребности общения с живой природой, интереса к познанию ее зако-
нов; установок и мотивов деятельности [4]. 

На протяжении всего курса «Окружающий мир» формирование по-
нятий об охране природы у младших школьников происходит на основе 
расширения экологических и природоохранных представлений, их кон-
кретизации, иллюстрирования значительным числом ярких, доступных 
примеров. Общие природоведческие понятия необходимо формировать 
в единстве с частными. Успешное усвоение общих природоведческих 
понятий возможно при последовательной работе по их развитию на 
протяжении всего периода обучения в начальных классах [2]. С самых 
первых уроков окружающего мира человек, природа и общество рас-
сматриваются в их неразрывном, органичном единстве. Это позволяет 
уже на самом раннем этапе школьного обучения начать формировать 
у детей целостное представление об окружающем мире и анализировать 
действия человека по отношению к природе. В учебно-методическом 
комплексе «Школа России» по окружающему миру понятия об охране 
природы формируются поэтапно, и с каждым годом ранее изученные 
термины расширяют свои формулировки и таким образом способствуют 
увеличению общего кругозора и лучшему запоминанию материала.  

Большой вклад в изучение и использование интерактивных методов 
внесли В. А. Сухомлинский, В.  Ф. Шаталов, Ш. А. Амонашвили 
Т. И. Долгая, А. А. Журин, Е. О. Иванова, Т. В. Ильясов, В. В. Красиль-
ников, А. В. Осин, Н. А. Савченко, В. С. Тоискин и др. Понятие «интер-
активный метод» появилось в 60-х годах ХХ столетия. Многие педагоги 
используют это понятие, но называют его по-разному. Советский педа-
гог Е. Я.  Голант поделил обучение на активное и пассивное, а в начале 
ХХI столетия возникает новое дидактичное понятие — интерактивное 
обучение. Это — взаимообучение (коллективное, групповое), где  



Накипова Д. И. 
559

 

ученик и учитель являются равноправными субъектами. Педагог высту-
пает только в роли организатора учебного процесса, лидера группы. Он 
не берет на себя развязывание проблем, которые появляются у школь-
ников во время самостоятельной обработки темы, а только помогает 
ученикам полноценно освоить материал [1]. 

Использование интерактивных методов способствует эффективному 
формированию понятий. Для развития познавательной деятельности 
и успешного запоминания понятий поможет написание (создание) кла-
стера: учитель записывает понятие на доске, а обучающие называют 
слова, которые ассоциируются с данным понятием. С помощью класте-
ра ученики могут сами составить примерное определение понятия 
и даже перечислить различные свойства или признаки.  

Для формирования понятий у обучающихся в начальных классах 
эффективно используются игровые приемы организации деятельности. 
Кроме того, в процессе игры, помимо развития предметных знаний, 
у обучающихся формируются личностные и коммуникативные универ-
сальные учебные действия (УУД), развивается память, лучше опреде-
ляются признаки изучаемого термина. Таким образом, мотивационный 
потенциал игры будет направлен на более эффективное освоение 
школьниками ФГОС по предметам. 

Эффективными средствами формирования понятий у обучающихся 
на уроке являются: дидактические игры (сюжетные, ролевые и т. д.); 
наглядность; игротехника — совокупность игровых средств, которые 
включают в себя ролевую игру и игру-тренажер; творческие работы по 
разным предметам; научно-исследовательская деятельность; проектная 
деятельность учащихся; внеклассные мероприятия по предметам; диф-
ференциация (разноуровневые задания). 

Мониторинг изучения уровня сформированности понятия об охране 
природы проводился у обучающихся 2-го «А» класса МОБУ «Медве-
девская СОШ № 2» Республики Марий Эл. В исследовании принимали 
участие обучающиеся 2-го класса в количестве 28 человек. Для диагно-
стики были составлены диагностические материалы, включающие че-
тыре вопроса закрытого и один открытого типа, направленные на выяв-
ление теоретических знаний учащихся в области охраны природы. 
Интерпретация полученных обучающимися результатов производилась 
следующим образом: высокий уровень — от 75 до 100 % (4 правильных 
ответа), средний уровень — от 50 до 74 % (3 правильных ответа),  
низкий уровень — менее 50 %. 

После обработки результатов диагностики обнаружили, что самым 
сформированным понятием является «субъективное отношение  
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к природе», поскольку при ответе многие ребята (52 %) опираются не 
только на полученные ранее знания, но и на личный опыт. Знания о 
предназначении Красной книги у 44 % учеников на среднем уровне. 
Следующим по уровню сформированности является непосредственно 
само понятие «Красная книга» (44 %). Одним из самых трудно усваива-
емых понятий стало понятие «природа» (34 %). Многие ребята имеют 
только общее представление о самом понятии. Хуже всего у учеников 
сформировано понятие о взаимосвязи живой и неживой природы (26 %), 
поскольку именно в данном вопросе было много неверных ответов. 

Для активизации мыслительного процесса, развития интереса и па-
мяти мы начали урок с использования занимательного материала, реше-
ния кроссворда. Ученики с увлечением отгадывали загадки, думали над 
распределением объектов природы и над названием групп. Проблемный 
вопрос заставил детей задуматься над взаимосвязью компонентов жи-
вой и неживой природы и важностью их сбережения. На этапе закреп-
ления знаний ученикам были заданы наводящие вопросы, которые  
способствовали эффективному формированию у учеников понятия  
взаимосвязи живой и неживой природы. 

Учителю нужно создать проблемную ситуацию, например: что слу-
чится с планетой, если не будет птиц, растений или насекомых. Исполь-
зуя проблемный диалог, нужно обратить внимание детей на то, что каж-
дый объект имеет свою природоведческую значимость и целостность. 
В процессе изучения данной темы важно обратить внимание учеников 
на то, что с каждым годом количество животных в Красной книге  
увеличивается, само существование данной книги заставляет задуматься 
о том, насколько пагубно влияет деятельность человека на природу 
и что нужно ее беречь. 

На уроке обучающиеся работали в парах, так как данная деятель-
ность способствует формированию понятия «Красная книга», развивает 
универсальные учебные действия: познавательные, коммуникативные и 
регулятивные. Например, используя наводящий опрос, вводим учеников 
в групповую деятельность: «Ребята, как вы думаете, должны ли мы 
знать животных и растения, занесенные в Красную книгу? Чтобы раз-
решить данный вопрос, я предлагаю вам работу в паре. В красном кон-
верте у вас мозайка, ваша задача — собрать и узнать животное или рас-
тение, которое изображено в вашем конверте. Найти и зачитать 
информацию об этом животном или растении, используя учебник или 
материал, который у вас на парте: 1-я пара (венерин башмачок); 2-я пара 
(лотос); 3-я пара (женьшень); 4-я пара (дровосек реликтовый); 5-я пара 
(белый журавль стерх); 6-я пара (зубр); 7-я пара (амурский тигр);  
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8-я пара (утка-мандаринка); 9-я пара (красный волк); 10-я пара (черепа-
ха); 11-я пара (ёж); 12-я пара (лилия). Вывод — что объединяет всех 
этих животных и растения». 

Дидактическая игра помогает учителю определить уровень сформи-
рованности понятий живая и неживая природа. Также она способствует 
активизации мыслительной деятельности у учеников. Например, на 
уроке при изучении живой и неживой природы можно использовать 
игру по карточкам: на какие 2 группы можно разделить все предметы, 
которые нас окружают (живая и неживая природа). Игра «Живая и не-
живая природа». Раздаем детям карточки красного и зеленого цветов, 
называем предмет. Если он относится к неживой природе, то дети 
должны поднять красную сигнальную карточку, если к живой — зеле-
ную. Называются 10–15 предметов (зеленая карточка — растения, гри-
бы, животные, человек; красная карточка — солнце, звезды, воздух, 
вода, камни). 

При использовании интерактивных методов обучения на уроках 
изучения понятий по охране природы у учащихся младших классов по 
предмету «Окружающий мир» эффективно формируются природо-
охранные понятия. Так, показатель формирования субъективного отно-
шения увеличился на 43 %. Уровень сформированности понимания 
предназначения Красной книги также увеличился на 47 %. По понятию 
«Красная книга» уровень у учеников стал выше на 43 %. Позитивное 
изменение уровня сформированности стало и у понятия «природа», ко-
личество правильных ответов увеличилось на 50 %. Результаты показы-
вают, что понятие взаимосвязи живой и неживой природы также сфор-
мировалось эффективнее при использовании интерактивных методов на 
48 % По всем параметрам определено позитивное изменение уровней 
формирования понятий охраны природы учащихся 2-го класса. 

Таким образом, если учитель на уроках окружающего мира система-
тически и целенаправленно использует интерактивные методы: дидак-
тические игры, кейсы и групповые формы работы, то это будет спо-
собствовать повышению уровня сформированности понятия «охрана 
природы». 
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Искусственный интеллект (ИИ) — одно из наиболее перспективных 

направлений развития современных цифровых технологий. В дорожной 
карте развития сквозной цифровой технологии (СЦТ) «Нейротехноло-
гии и искусственный интеллект» отмечается, что ИИ «может приме-
няться для реализации новых возможностей человека во всех сферах 
деятельности, в том числе для: освобождения человека от монотонной 
работы путем автоматического создания программного обеспечения; 
поддержки в принятии решений; автоматизации опасных видов работ; 
поддержки коммуникаций между людьми» [1, с. 2]. В документе также 
подчеркивается потенциал СЦТ для улучшения качества образования. 

Вместе с тем внедрение СЦТ влечет за собой и определенные риски: 
использование искусственного интеллекта в криминальных целях, уве-
личение цифровой дискриминации, непрозрачность в принятии реше-
ний, нарушение личных границ, вмешательство в частную жизнь граж-
дан и др. В сфере образования одним из главных рисков является 
разрыв между активным внедрением сквозных цифровых технологий и 
недостаточной подготовленностью педагогов к их использованию. Го-
воря о цифровой трансформации образования, следует понимать, что 
она заключается не в том, чтобы внедрить в учебный процесс как можно 
больше научно-технических разработок. «Суть цифровой трансформа-
ции образования — достижение необходимых образовательных резуль-
татов и движение к персонализации образовательного процесса на осно-
ве использования ЦТ» [3, с. 30]. Для реализации заявленной цели 
необходимо трансформировать сами методы, формы и содержание, об-
разовательные результаты и подходы к деятельности педагога и обуча-
ющегося. 

Это же справедливо и в случае с широким использованием ИИ в об-
разовании. Цель не столько в подготовке высококлассных разработчи-
ков и технических специалистов (хотя и это тоже необходимо), сколько 
в том, чтобы развивать навыки и компетенции, присущие исключитель-
но человеческой личности и на данном этапе недоступные для искус-
ственного интеллекта. Речь идет о таких качествах, как умение работать 
в команде, проявление лидерства, эмпатии, позитивного отношения 
к изменениям, коммуникации, управление рисками и эффективный  
выход из кризисных ситуаций [5].  
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Очевидно, что искусственный интеллект вносит коррективы не 
только в содержание образования, но и преобразует роль педагога 
в учебном процессе. Возникает вопрос: не вытеснят ли СЦТ учителя-
человека? Главным образом данное опасение базируется на том, что 
обучающие системы на основе искусственного интеллекта содержат 
и могут передать больше информации (фактических знаний), чем спо-
собен сохранить и передать человеческий мозг. Технологии ИИ позво-
ляют студентам качественно отрабатывать некоторые навыки. В связи 
с этим если по-прежнему рассматривать педагога как ретранслятора 
учебной информации, то действительно в скором времени профессия 
учителя может потерять свою актуальность. Необходим пересмотр 
функций педагога, формы его работы и места в педагогическом процес-
се. Так, освободившись от необходимости сообщать обучающимся 
учебную информацию, педагог получает больше времени на другие ви-
ды работы со студентами. Например, важным представляется помощь 
обучающимся в постановке учебных целей, выборе и построении траек-
тории развития личности и профессионального пути. То есть происхо-
дит смещение функций педагога в сторону тьютора, ментора, наставни-
ка, фасилитатора обучения.  

Одно из наиболее широких применений искусственный интеллект 
получил для оценки и мониторинга успеваемости обучающихся. Техно-
логии ИИ позволяют хранить и отслеживать всю учебную информацию, 
которую изучал студент, его достижения, степень овладения теми или 
иными навыками, его склонности и интересы. В этом случае искус-
ственный интеллект выступает как незаменимый инструмент педагога 
для анализа образовательных данных. Более того, данные, собранные 
и сохраненные при помощи ИИ, позволяют оценить не только успевае-
мость ученика, но и причины его учебных проблем, а также эффектив-
ность самого учебного процесса. В этом контексте искусственный ин-
теллект выступает как аккумулятор информации. Ее анализ и принятие 
конечных решений по-прежнему остаются за участниками образова-
тельного процесса.  

Однако, чтобы процесс трансформации педагогической деятельно-
сти прошел максимально эффективно и безболезненно, нам представля-
ется необходимым работать над повышением уровня осведомленности 
и доверия педагогов внедряемым технологиям. Для этого следует выра-
ботать меры и способы просвещения, повышения уровня их цифровой 
грамотности и культуры, обеспечить их компетенциями, актуальными 
для члена общества знаний.   
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В нашей стране данная потребность закреплена в том числе  
и в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года [2]. Так, в документе отмечается особая важность 
изучения искусственного интеллекта в рамках образовательных про-
грамм всех уровней образования, включая программы повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки для обеспечения оте-
чественного рынка СЦТ квалифицированными кадрами, а также для 
повышения уровня общей осведомленности граждан о возможностях 
и преимуществах использования технологии искусственного интел-
лекта. 

На мировой арене также ощущается недостаток в развитии компе-
тенций, связанных с использованием СЦТ. В «Информационном докла-
де по искусственному интеллекту — европейский подход к высоким 
стандартам и доверию», представленном Европейской комиссией в 2020 
г., отмечается острая нехватка кадров с развитыми цифровыми компе-
тенциями [10]. В докладе утверждается, что страны – члены ЕС должны 
содействовать популяризации и развитию вычислительной грамотности 
среди своих граждан. Также отмечается целесообразность следующих 
действий: 

 уточнения и внедрения компетентностного подхода в националь-
ные стратегии развития ИИ в тесном сотрудничестве технической и со-
циальной сферы; 

 развитие вычислительной грамотности у учеников, студентов 
и педагогов в рамках государственного и частного образования, а также 
в дополнительном образовании; 

 создание программ, направленных на просвещение и повышение 
уровня осведомленности педагогов о технологии ИИ. В рамках данных 
программ рекомендуется развивать соответствующие компетенции, 
позволяющие педагогам эффективно вести образовательную деятель-
ность с использованием СЦТ; 

 внедрение учебных модулей, посвященных ИИ, в учебные про-
граммы магистратур по гуманитарным и социальным наукам и в про-
граммы повышения квалификации в рамках соответствующей области 
деятельности; 

 тестирование, оценка эффективности и по результатам этой 
оценки внедрение образовательных технологий на основе ИИ в началь-
ное и среднее образование для создания пресонализированного обуче-
ния [4]. 
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Использование технологии искусственного интеллекта в образова-
нии вызывает определенные этические вопросы. В целом они касаются 
сбора, использования, передачи и раскрытия персональных данных, 
а также того, каким образом эти данные анализируются. Соответствен-
но, одной из базовых компетенций в отношении применения ИИ в обра-
зовании является этичное и разумное применение СЦТ. Согласно Мон-
реальской декларации об ответственном развитии искусственного 
интеллекта от 2018 г., этика использования ИИ должна основываться на 
следующих принципах, в центре которых стоит человеческая личность: 
благополучие, уважение к автономии, защита частной жизни, солидар-
ность, демократическое участие в жизни общества, равенство, разнооб-
разие, благоразумие и предусмотрительность, ответственность и устой-
чивое развитие [9]. Четкие рамки этичного и неэтичного использования 
искусственного интеллекта в образовании на сегодняшний день не 
определены. Содержание данной компетенции остается предметом об-
суждений. Многие исследователи отмечают, что сами педагоги-
практики испытывают недостаток общих знаний в области этики, а та-
кой предмет, как этика использования технологий, на данный момент 
остается вне учебных программ и программ повышения квалификации 
[7]. 

Большое значение для эффективного применения искусственного 
интеллекта в образовании имеет цифровая грамотность педагогов. Из-
начально цифровая грамотность заключалась в умении искать, созда-
вать, оценивать, использовать информацию и делиться ей посредством 
информационных технологий и Всемирной паутины [6, с. 4]. Для жизни 
и успешной педагогической деятельности в условиях цифровой транс-
формации образования и внедрения искусственного интеллекта нам 
представляется недостаточным и невозможным ограничиваться исполь-
зованием Интернета и ИКТ. Задача современных педагогов — обеспе-
чить своих обучающихся навыками для существования в обществе зна-
ний и высоких технологий. Для этого педагоги сами должны быть 
уверенными пользователями этих технологий, а также уметь творчески, 
эффективно и с позиции критического оценивания взаимодействовать 
с любым контентом, независимо от того, при помощи чего он создан 
и представлен. Все эти навыки являются неотъемлемой частью совре-
менного содержания цифровой грамотности. 

Тесным образом с ней связана другая наиважнейшая компетенция — 
работа с информацией и данными. Чем прочнее технологии искусствен-
ного интеллекта входят в нашу жизнь, тем более актуальной становится 
данная компетенция. Базовыми умениями и навыками здесь являются 
управление данными, их оценка, критический анализ, сохранение  
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и демонстрация. Крайне важно понимать, как информация о гражданах 
собирается, хранится, используется различными организациями [8]. 

В связи с этим появляется необходимость в такой компетенции, как 
информационная безопасность. Современный мир представляет собой 
гибридную реальность, где пользователи ведут параллельное существо-
вание в физическом мире и в социальных сетях. В таких условиях без-
опасность в цифровой среде приобретает критическое значение. Это 
подразумевает, что пользователи не только должны иметь представле-
ние о том, как собираются и анализируются персональные данные, но 
и о возможных последствиях их утечки и неправомерного применения. 
Искусственный интеллект также занимает не последнее место в данной 
компетенции, поскольку при неумелом управлении информацией и дан-
ными его использование может привести к определенным проблемам. 
А при правильном обращении ИИ становится инструментом для 
предотвращения рисков и уведомлении о нежелательном и небезопас-
ном поведении [5].  

Заключительным элементом в перечне компетенций для эффектив-
ного использования искусственного интеллекта в образовании являются 
основы программирования ИИ. Чтобы понимать возможности и ограни-
чения той или иной технологии, необходимо знать принципы ее созда-
ния и работы. В Российской Федерации с этой целью в перечень  
мероприятий по развитию сквозной технологии «Нейротехнологии 
и искусственный интеллект» включено создание многоуровневой си-
стемы образования в области анализа данных и искусственного интел-
лекта. Комплекс технологических решений включает информационно-
коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение, в ко-
тором в том числе используются методы машинного обучения, процес-
сы и сервисы по обработке данных и выработке решений [1]. То есть 
искусственный интеллект, по сути, является набором технологий, кото-
рые включают данные, алгоритмы и вычисления. Во многом это опре-
деляет те знания, умения и навыки, которыми следует обладать для по-
нимания возможностей и сфер применения искусственного интеллекта.  

В свете приведенных компетенций, на наш взгляд, в рамках учебных 
модулей по искусственному интеллекту для образования, которые раз-
рабатываются и активно вводятся в образовательные программы для 
педагогов, необходимо изучать основы машинного обучения, понятие 
больших данных, основы программирования. Также мы считаем обяза-
тельным говорить о преимуществах и ограничениях сквозной цифровой 
технологии, рисках и этичности их использования в педагогической 
деятельности. 
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с ограниченными возможностями здоровья, активно включенных в интернет-ком-
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муникацию. Поднимается проблема социализации подростков, предпочитающих 
интернет-коммуникацию. На основе анализа данных, полученных в результате 
исследования социального интеллекта подростков, не имеющих отклонений 
в развитии, но активно вовлеченных в интернет-коммуникацию, предлагаются 
методы оценки социального интеллекта подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья, включенных в интернет-коммуникацию.  
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В настоящее время одной из актуальных проблем в психолого-

педагогической практике является проблема влияния социальных сетей 
на процесс социализации подростков с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В процессе социализации личности одним из основополагающих 
факторов является социальный интеллект. Одним из исследователей 
социального интеллекта, предложившим свою методику исследования, 
является Дж. Гилфорд [1]. По его мнению, необходимо рассматривать 
социальный интеллект как совокупность способностей, не зависящих от 
общего уровня интеллекта. Так, по мнению автора, социальный интел-
лект отражается в умении распознавать, объединять и регулировать по-
ведение, эмоции и мотивы поведения партнеров по общению. 

Сензитивным периодом для развития социального интеллекта явля-
ется подростковый возраст. По мнению М. С. Ионовой, подростковый 
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возраст характеризуется вхождением подростка в активную социальную 
жизнь [2]. На данном возрастном этапе немаловажное значение приоб-
ретает социальная компетентность. Межличностное общение становит-
ся ведущей деятельностью для подростков, формируется сложная  
система социальных навыков, межличностного взаимодействия, саморе-
гуляции и контроля. 

В настоящее время в связи со стремительным развитием информа-
ционных технологий набирает популярность общение, опосредованное 
сетью Интернет. Огромное количество форумов, чатов, социальных се-
тей и участие в них большого количества людей, основную часть кото-
рых составляют подростки, позволяют выделить интернет-коммуни-
кацию как особый вид коммуникации современного поколения. 

Начиная с младшего возраста, Интернет становится путеводителем 
в социальный мир. В дошкольном возрасте другом и наставником для 
ребенка становится персонаж из мультфильма, который в любое время 
может появится на экране и заменить общение с близкими людьми. Для 
детей младшего школьного возраста и для подростков эту роль выпол-
няют виртуальные друзья. 

По результатам исследований последних лет, представленных 
в научных работах [4; 5], определено, что 88 % подростков активно во-
влечены в интернет-коммуникацию, из них у 37 % подростков наблюда-
ется высокая степень вовлеченности в интернет-коммуникацию. 

С целью определения уровня социального интеллекта подростков 
с ограниченными возможностями здоровья, включенными в интернет-
коммуникацию, были изучены особенности социального интеллекта 
подростков, не имеющих отклонений в развитии, включенных в интер-
нет-коммуникацию. Для определения уровня социального интеллекта 
подростков с разной степенью вовлеченности в интернет-коммуника-
цию проводились исследования на базе общеобразовательной школы 
г. Йошкар-Олы. Подросткам, обучавшимся в школе, был предложен 
модифицированный вариант проективной методики Дж. Гилфорда  
«Социальный интеллект». 

Мы предположили, что уровень социального интеллекта зависит от 
степени вовлеченности в интернет-коммуникацию, поэтому первым 
шагом исследования было определение подростков на группы: «активно 
включенные», «менее включенные» и «невключенные» в интернет-
коммуникацию. По результатам исследования подростки были разделе-
ны на 2 группы, поскольку среди опрошенных не оказалось тех, кто не 
включен в интернет-коммуникацию. 
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Результаты сравнительного исследования двух групп подростков, 
представленные на рисунке, позволили нам доказать гипотезу о том, что 
у подростков с разной степенью вовлеченности в интернет-коммуни-
кацию имеются существенные различия в социальном интеллекте. 

 

 

Соотношение уровней социального интеллекта у подростков  
с разной степенью вовлеченности в интернет-коммуникацию 

 
Следующий этап нашего исследования заключается в необходимо-

сти исследования особенностей пользования интернет-коммуникацией 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и влияния социаль-
ных сетей на социализацию подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Важно отметить особенности социального интеллекта как фактора 
социализации подростков с ограниченными возможностями здоровья. 
Результаты исследования Н. М. Махмудовой свидетельствуют о взаи-
мосвязи уровня социального интеллекта с социальной адаптацией под-
ростка. Согласно полученным результатам исследования автор делает 
вывод, что в группе с разным уровнем социального интеллекта имеют 
различную степень выраженности те или иные показатели социальной 
адаптации подростков [3]. 

Таким образом, особенности социального интеллекта как фактора 
социализации подростков с ограниченными возможностями здоровья, 
включенных в интернет-коммуникацию, являются актуальной и мало-
изученной проблемой на данный момент. Определено, что степень 
включенности в интернет-коммуникацию обучающихся общеобразова-
тельных школ сказывается на уровне их социального интеллекта. По-
этому одним из основных направлений исследования на данный момент 



572 
5. Научно‐исследовательская деятельность студентов

 

является изучение социального интеллекта подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья, включенных в интернет-коммуникацию. 

Анализ теоретической литературы показывает неоднозначность 
к определению влияния интернет-коммуникации на социальный интел-
лект подростков с ограниченными возможностями здоровья. Так, ряд 
исследователей определяет, что использование интернет-коммуникации 
позитивно сказывается на социализации подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, в то время как некоторые исследования дока-
зывают негативное влияние интернет-коммуникации на процесс социа-
лизации подростков с ограниченными возможностями здоровья. 
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психолого‐педагогической	компетентности	родителей		

детей	раннего	возраста	

В статье рассмотрена проблема развития психолого-педагогической компе-
тентности у родителей детей раннего возраста. Раскрыто понятие компетентно-
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сти. Рассмотрен процесс организации и содержания работы с родителями детей 
раннего возраста по развитию психолого-педагогической компетентности в форме 
семейного клуба. Изучена эффективность проведенной работы по развитию  
психолого-педагогической компетентности родителей детей раннего возраста 
в условиях родительского семейного клуба. 

Ключевые слова: семья, воспитание, взаимодействие с родителями, компе-
тентность, ранний возраст, адаптация, семейный клуб. 
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The article deals with the problem of the development of psychological and peda-
gogical competence in parents of young children. The concept of competence is re-
vealed. The process of organization and content of work with parents of young children 
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В настоящее время наше государство активно занимается вопросами 

поддержки семьи и признания ее главной роли во всестороннем разви-
тии детей. Все больше внимания уделяется проблемам семьи, родитель-
ства, сотрудничества семьи и образовательных учреждений. Такие ис-
следователи, как Т. В. Архиреева, Л. Я. Верб, Е. А. Галко, Т. М. Зенкова, 
И. С. Кон, Ю. Г. Королева, Е. А. Лукьяненко, Н. Л. Мудрова, Р. В. Овча-
рова, Ю. Е. Скоромная, И. А. Стародубцева и многие другие, утвержда-
ют, что от уровня педагогической компетентности и грамотности зави-
сит эффективная деятельность в воспитании детей.  

Современные молодые семьи, воспитывающие детей раннего воз-
раста, как правило, отстраняются от воспитания, не уделяют должного 
внимания психическому развитию детей, при этом предъявляют к ре-
бенку завышенные требования. Все это говорит о том, что у родителей 
детей раннего возраста необходимо развивать педагогическую компе-
тентность [1, с. 16]. 
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В педагогической науке в последние годы все чаще появляются ис-
следования о взаимодействии с родителями в условиях образовательных 
организаций. 

Проанализировав исследования в данной области, нами были выяв-
лены следующие противоречия: 

– государство и общество требуют компетентного родителя, но при 
этом недостаточно разработаны методические и теоретические основы 
развития компетентности; 

– предъявляются высокие требования к семье, воспитывающей ре-
бенка раннего возраста, при неспособности молодых родителей осо-
знать, что ранний возраст важен в становлении личности ребенка [5, 
с. 124]. 

Потребность повышения психолого-педагогической компетентности 
родителей детей раннего возраста определила проблему нашего иссле-
дования.   

Мы поставили перед собой цель показать эффективность целена-
правленной педагогической работы по развитию психолого-педагоги-
ческой компетентности родителей детей раннего возраста. 

С латинского competentia переводится как ‘добиваюсь, соответ-
ствую, подхожу’. В педагогических словарях понятие раскрывается как: 
1) круг полномочий, прав и обязанностей, предоставленных законом, 
уставом или иным актом конкретному лицу или организации в решении 
соответствующих вопросов; 2) совокупность определенных знаний, 
умений и навыков в той или иной области, а также практический опыт 
работы. 

Исследователи Т. В. Иванова, А. В. Хуторской определяют компе-
тентность как комплекс требований к качеству подготовки воспитанни-
ков. И. А. Зимняя рассматривает компетенции «как заданный социумом 
комплекс требований к знаниям, умениям, навыкам, которые усваива-
ются в процессе той или иной деятельности человеком в какой-либо 
области, а компетентность понимают как результат их усвоения» [2, 
с. 21]. 

ФГОС ДО предусматривает ряд требований к условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования, среди 
которых требования к психолого-педагогическим условиям. Важней-
шим условием успешного решения воспитательно-образовательных 
задач ФГОС ДО выдвигает сотрудничество семьи и дошкольной обра-
зовательной организации [4]. 

Основную часть времени ребенок проводит в дошкольной организа-
ции и дома, поэтому очень важно, чтобы сотрудничество педагогов 
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и родителей вызывало позитивный эмоциональный отклик как у взрос-
лых, так и у детей. От этого зависит успех достижений воспитанника. 
Важно, чтобы педагог умел выстраивать отношения с родителями,  
принимая во внимание их запросы, степень активности и уровень  
психолого-педагогической компетентности [3, с. 47]. 

В начале нашего исследования мы изучили педагогическую компе-
тентность родителей воспитанников. Для этого был подобран комплекс 
методик: «Неоконченные предложения», опросник для родителей 
А. М. Щетининой, анкета «Какой я родитель?» и программа наблюде-
ний «Взаимодействие родителей с ребенком» В. В. Селиной. 

По итогам проведенного мониторинга психолого-педагогической 
компетентности родителей мы пришли к выводу, что большинство ро-
дителей детей раннего возраста имеют средний и низкий уровень сфор-
мированности компетентности. Нами была разработана педагогическая 
программа семейного клуба «Навстречу друг другу», в котором прово-
дилась работа с родителями, направленная на повышение их уровня 
психолого-педагогической компетентности. На базе дошкольной обра-
зовательной организации для поддержки родителей в вопросах воспита-
ния детей раннего возраста, а также для повышения уровня психолого-
педагогической компетентности родителей был создан семейный клуб 
«Навстречу друг другу». В рамках данного клуба работа с семьей велась 
не с позиции воздействия на нее, а с позиции взаимодействия с ней. 

Тематика встреч семейного клуба «Навстречу друг другу» была 
определена на весь учебный текущий год. Перед каждой встречей педа-
гоги совместно с родителями определяли проблему для обсуждения пу-
тем анкетирования. После определения проблемы родители получали 
некоторые сведения по ней из материалов информационного стенда 
родительского уголка группы. Также родители могли получить кон-
сультативную помощь специалистов, работающих с детьми раннего 
возраста: психолога, логопеда, руководителя физического воспитания, 
музыкального руководителя, старшей медицинской сестры. Таким обра-
зом, они были готовы участвовать в обсуждении, а не просто слушать 
то, что говорят специалисты. 

Основная цель клуба — объединение усилий дошкольной организа-
ции и семей, воспитывающих детей раннего возраста, в вопросах  
адаптации, развития и воспитания.  

Были поставлены следующие задачи работы клуба: 
1. Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей 

детей раннего возраста.  
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2. Оказывать разностороннюю помощь и поддержку родителям 
в воспитании детей раннего возраста. 

3. Установить доверительные отношения между всеми участниками 
воспитательно-образовательного процесса. 

4. Предоставить возможность обмена опытом между родителями 
и педагогами для предупреждения возможных ошибок в процессе вос-
питания. 

В рамках семейного клуба «Навстречу друг другу» работа с родите-
лями проводилась в такой форме, как совместные творческие конкурсы, 
нетрадиционные родительские собрания, консультации на интересую-
щие темы и др.  

На собраниях, проводимых в нетрадиционной форме, родители по-
лучают от педагога педагогическую и психологическую поддержку, 
могут поделиться опытом воспитания детей между собой. На таких ме-
роприятиях родители не просто слушают педагога, а включаются в дея-
тельность посредством заданных педагогических ситуаций, дискуссий 
на актуальные темы, имитационно-ролевых игр, получая таким образом 
ответы на интересующие их вопросы в воспитании детей. 

Консультации дают возможность родителям получить квалифициро-
ванный совет педагогов. Тематика консультаций формируется с учетом 
пожеланий родителей, соответственно программным требованиям 
и актуальности. Педагог может проводить как групповую, так и инди-
видуальную консультацию для родителей. 

Благодаря творческим конкурсам в группе поддерживается благопо-
лучный эмоциональный климат и дружеская обстановка. Также благо-
даря конкурсам развивается компетентность родителей. К примеру, 
участвуя в конкурсе «Сказка о моем малыше», родителям нужно было 
описать положительные черты своего ребенка, его достижения и успе-
хи. Фотоконкурсы «Мамин помощник», «Папа рядом», «На прогулке» 
и другие способствовали проявлению нежности, гордости и любви 
к своему ребенку, укреплению родительских чувств. 

В конце учебного года среди родителей был проведен повторный 
мониторинг по изучению психолого-педагогической компетентности 
родителей детей раннего возраста. По результатам мониторинга мы 
сделали выводы, что целенаправленная работа с родителями детей ран-
него возраста по развитию психолого-педагогической компетентности 
показала положительный результат. Большинство родителей показали 
высокий уровень сформированности психолого-педагогической компе-
тентности. Родители стали проявлять больше интереса к педагогиче-
скому процессу дошкольной организации, стали разбираться в возраст-
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ных особенностях ребенка, научились правильно общаться с детьми. 
Повысилась родительская активность не только в общении с педагогом, 
но и в оказании помощи и участии в различных мероприятиях. Снизи-
лось количество претензий и конфликтных ситуаций между родителями 
и педагогами. Родители пришли к осознанию, что именно семья являет-
ся главным и первым воспитателем для ребенка.  
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The article reveals the features of the formation of mathematical representations in 
children with visual impairment. When entering school, children should master elemen-
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Формирование у дошкольников математических представлений, 

способностей к счету, решению математических задач, оперированию 
простейшими геометрическими понятиями является необходимым для 
познавательного развития детей, а также подготовки к предстоящему 
школьному обучению. В соответствии с современными требованиями 
образовательного стандарта (ФГОС ДОО) ребенок при поступлении 
в школу должен владеть навыками счета, решать математические и ло-
гические задачи, оперировать геометрическими понятиями и представ-
лениями, иметь временные представления. Всеми этими навыками де-
тям с нарушением зрения овладеть непросто в силу имеющихся у них 
недостатков зрительного восприятия, трудностей пространственного 
ориентирования, недостаточных аналитических способностей. Учиты-
вая данные недостатки, необходимо рассмотреть особенности формиро-
вания математических представлений у этих детей. 

Прежде чем представить особенности формирования математиче-
ских представлений у детей с нарушением зрения, необходимо рассмот-
реть основные понятия, касающиеся проблемы нашего исследования. 

Математические представления — это система знаний и познава-
тельных умений, которые должен усвоить дошкольник в соответствии с 
требованиями программы дошкольного образования. 

Дошкольники с нарушениями зрения составляют категорию детей, 
имеющих функциональные (косоглазие, близорукость, дальнозоркость, 
астигматизм) и органические нарушения зрения (изменения зрения,  
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связанные с морфо-анализаторными системами). У этих детей в силу их 
особенностей формируется иная, нежели чем у зрячих, картина мира, 
и поэтому они нуждаются в специальном коррекционном обучении. 

В настоящее время работа по формированию математических  
представлений у детей с нарушением зрения осуществляется на основе 
таких альтернативных программ, как «Развитие», «Радуга», «Детство»,  
«Истоки».  

Каждая программа предусматривает обучение математике в соответ-
ствии с возрастными особенностями дошкольников, а также направлена 
на формирование у детей представлений о количестве и счете, вели-
чине, форме, ориентировке в пространстве и во времени.  

В специальных образовательных учреждениях для детей с наруше-
нием зрения IV вида обучение математике строится на основе пособия 
Л. И. Плаксиной «Математика в детском саду», в котором автор под-
черкивает необходимость формирования математических представле-
ний посредством решения следующих образовательных задач: 

1. Формирование элементарных математических представлений 
о величине, счете, форме предметов, временных и пространственных 
представлений. 

2. Формирование количественных и измерительных представлений 
путем сравнения и сопоставления предметов [1]. 

Вся работа по формированию математических представлений у де-
тей с нарушением зрения основывается на обогащении у дошкольников 
чувственного опыта за счет развития сохранных слухо-анализаторных 
систем. Например, при изучении формы предметов дошкольникам 
предоставляется возможность дифференцировать похожие предметы по 
форме с помощью ощупывания, осязания. Весь процесс формирования 
математических представлений строится в два этапа [3]. 

На первом этапе у дошкольников необходимо расширить чувствен-
ный опыт восприятия предметов, чтобы у детей сложились различные 
представления о предметах на основе предметных действий с ними. 
Например, ребенку предоставляется больше возможностей сравнивать, 
сопоставлять элементы множеств, выделять компоненты величины 
предметов, сравнивать предметы по форме. 

На втором этапе обучения с учетом имеющихся у детей представле-
ний о предметах обучение строится на основе опосредованных действий 
с ними с использованием наглядности. 

При ознакомлении детей с разделом «Количество и счет» важно 
научить считать количество группы предметов и сопоставлять их раз-
ными способами, например путем выкладывания из одинакового  
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количества счетных палочек разных предметов: домика, заборчика, 
флажка, елочки, чтобы у ребенка сложились более расширенные пред-
ставления не только о количестве предметов, но и о форме. 

Постепенно, по мере усвоения детьми количественных представле-
ний, детей обучают решению арифметических задач. Для этого исполь-
зуются игрушки, сначала детям раздают равное количество игрушек, 
увеличивая или, наоборот, уменьшая количество игрушек. Так ребенок 
упражняется в решении задач. 

Решению задач способствуют средства наглядности, в частности 
сюжетные картинки, на которых изображены предметы или действия 
людей, животных. К примеру, на картинке изображены четверо котят, 
играющих с клубком ниток, один котенок спрятался за диван. Далее 
у детей уточняют количество котят, оставшихся играть с клубком. По 
мере усвоения детьми навыков решения математических задач их под-
водят к составлению разного рода задач. Для этого используются пред-
метные картинки с изображением различных предметов: мячей, игру-
шек, карандашей, по которым дети учатся составлять задачи. При этом 
необходимо целенаправленно обучать составлению арифметических 
задач с помощью слов: улетели, подарили, уплыли и других слов, кото-
рые будут способствовать составлению проблемных ситуаций, непохо-
жих друг на друга, избеганию формализма, свойственного детям 
с нарушениями зрения. 

Закреплению навыков количественного и порядкового счета служит 
опора не только на зрительные анализаторы, но и на слух, осязание. 
Особое внимание в процессе обучения счету детей с нарушениями зре-
ния уделяется использованию счетного материала. Это должны быть 
как плоскостные, так и объемные дидактические материалы. Они долж-
ны быть увеличены в 1,5 раза, чтобы у ребенка была возможность ощу-
пать, рассмотреть более детально. 

Важно также использовать в качестве обучения счету корригирую-
щие физические упражнения. Например, при счете движущихся пред-
метов у детей с нарушением зрения могут быть затруднения, но, если 
использовать счет в процессе выполнения упражнений (прыжков, при-
седаний, хлопков), дети намного лучше усваивают количественные по-
нятия.  

При формировании у дошкольников с нарушениями зрения пред-
ставлений о величине предметов важно научить их приемам измерения 
сыпучих и жидких материалов. Например, при изучении определенных 
величин детям из-за недостатков зрения бывает проблематично рас-
сматривать предметы в разных измерениях. Для этого необходимо  
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использовать различные стаканчики, мензурки и другие мерки. К при-
меру, стаканчики с жидкостью, например с водой, предварительно под-
крашенной, чтобы дети могли видеть уровень жидкости в стакане 
и иметь более точное представление о величине. На данном этапе рабо-
ты детям предоставляется возможность не просто наблюдать различные 
измерения, но и самим поучаствовать в опытах по измерению жидко-
стей, сделать определенные выводы и умозаключения. 

Дошкольников, страдающих амблиопией и косоглазием, при форми-
ровании представлений о величине целесообразно знакомить со множе-
ством предметов ближайшего окружения, учить их сравнивать между 
собой эти предметы. 

Формирование у дошкольников с нарушениями зрения представле-
ний о форме осуществляется в четыре этапа. Рассмотрим их подробнее.  

На первом этапе такой работы детей необходимо познакомить с ос-
новными геометрическими формами: кругом, квадратом, треугольни-
ком, овалом, прямоугольником, ромбом, многоугольником. Для овладе-
ния детьми основных геометрических понятий целесообразно дать им 
возможность зрительно-осязательного обследования геометрических 
фигур. Этому способствуют различного рода дидактические игры, типа: 
«Чудесный мешочек», «Дорисуй фигуру», «На что похоже», «Выложи 
фигуру из палочек». 

Знакомство с формой лучше начинать не с объемной, а с плоскост-
ной фигуры, так как они в наибольшей степени подчеркивают контур 
фигуры. Позже, когда ребенок научится без труда определять нужную 
форму, необходимо подвести ребенка к поиску в окружении уже объем-
ных предметов, похожих на ту или иную фигуру. Здесь можно исполь-
зовать дидактические игры: «Заколдованные овощи и фрукты», «Что 
бывает круглое квадратное, треугольное» и другие. 

Второй этап предусматривает использование игр, в которых дети 
учатся находить в ближайшем окружении предметы, схожие с геомет-
рическими фигурами. При поиске предметов, более сложных по форме, 
детям дается словесное описание этих предметов [5].  

Третий этап обучения предусматривает знакомство дошкольников 
с объемными фигурами — шаром, кубом, конусом, цилиндром. Эти фи-
гуры дети сопоставляют, используя плоскостные изображения, сравни-
вая их величину. Например, пирамидка состоит из колец разной вели-
чины. Примером может служить игра «Подбери и расставь предметы по 
схеме» [5]. 

На четвертом этапе формирования у детей представлений о форме 
важно научить способам видоизменения, конструирования фигур. 
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Например, с помощью игр: «Танграм», «Волшебный квадрат», «Колум-
бово яйцо» [5]. 

Формирование математических представлений у детей с наруше-
ниями зрения необходимо осуществлять и в процессе развития навыков 
ориентировки в пространстве. Обучение ориентировке в пространстве 
включает следующие этапы работы [4]: 

На первом этапе работа осуществляется с помощью развития у детей 
навыков ориентировки относительно собственного тела — на себя. Дети 
учатся различать пространственное расположение собственного тела 
(справа, слева, сзади, спереди, сверху, снизу). Детям с нарушением зре-
ния необходимо предоставить возможность исследовать собственное 
тело зрительно-осязательным способом с последующим словесным  
обозначением частей тела. 

На втором этапе дети учатся ориентироваться в пространстве от се-
бя. Для этого используется набор мелких игрушек, выполняются дей-
ствия, с которыми по инструкции педагога дети учатся словесно  
обозначать местонахождение предметов от себя. При этом внимание 
детей обращается на расстояние между предметами (далеко, близко, 
дальше, ближе) [5]. 

Для обучения ориентировке в окружающем пространстве с точкой 
отсчета «от себя» педагог развивает умение выделять различные ориен-
тиры (световые, цветовые, звуковые, тактильные), двигательные ощу-
щения. Материалами для обучения могут служить звучащие предметы 
(колокольчики, бубен, фонограммы). 

На третьем этапе обучения педагог обучает детей самостоятельно 
моделировать пространство, используя для этого игрушки и их замести-
тели, предметы [2]. 

На четвертом более сложном этапе обучения детей учат ориентиро-
ваться в пространстве согласно схемам, в трехмерном пространстве 
и движении, а также на плоскости (листе бумаги, доске), двухмерном 
пространстве. 

И последний раздел по формированию у детей с нарушениями  
зрения математических представлений касается развития временных 
представлений (о временах года, сезонных изменениях в природе, днях 
недели, частях суток). Эту работу с детьми с нарушениями зрения  
важно проводить с опорой на наглядность. 

Дети должны научиться пользоваться понятиями о времени (вчера, 
сегодня и многими другими), чтобы у них сложилось четкое представ-
ление о смене времен года, об очередности дней недели, частей суток. 
Все это необходимо для их ориентировки во времени.  



Хасанова Л. Ф. 
583

 

В заключение нашего исследования необходимо сделать следующие 
выводы: при формировании элементарных математических представле-
ний у детей с нарушениями зрения необходимо руководствоваться про-
граммными требованиями специализированного обучения, предусмат-
ривающими формирование у детей основных навыков количества 
и счета, ориентировки в пространстве и времени, а также представлений 
о форме и величине. Все эти навыки необходимо сформировать посте-
пенно, опираясь на имеющиеся сохранные анализаторы и используя 
чувственный опыт познания предметов и явлений окружающего мира. 
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