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На обложке изображен Всеволод Константинович Фре-
дерикс (1885–1944), русский физик и геофизик, основатель 
школы молекулярной физики полимеров и жидких кристаллов 
Санкт-Петербургского государственного университета.

Всеволод Константинович родился в семье героя русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 гг. барона Константина Платоновича 
Фредерикса и баронессы Ольги Владимировны (урожденной 
фон Менгден) Фредерикс. Семья отца после рождения Всево-
лода переехала в Тобольск, где глава семьи был вице-губерна-
тором. Здесь будущий ученый окончил один класс гимназии. 
Затем они переехали в Нижний Новгород, где отец сначала был 
вице-губернатором, а в 1906–1907 гг. — губернатором.

Фредерикс учился в Александровском дворянском инсти-
туте. Затем он уехал для получения образования за границу 

— учился в Женевском университете, а также в течение семе-
стра в Париже. В 1907 году он окончил Женевский университет 
и остался там еще на два года для исследования внутреннего 
трения твердых тел под руководством Шарля Гюи. В 1909 году 
получил степень доктора философии. После этого он снова по-
ехал в Париж, но вскоре переехал в Геттинген.

Во время Первой мировой войны, не успев эвакуироваться 
на родину, Фредерикс жил и работал в Германии в лаборатории 
известного физика Д. Гильберта.

Летом 1918 года он вернулся в Россию.
Всеволод Константинович работал в Московском инсти-

туте физики и биофизики, Государственном оптическом ин-
ституте в Петрограде, одновременно был доцентом Петро-
градского университета. Начиная с 1923 года он заведовал 
лабораторией в Физико-техническом институте.

Интересы ученого были весьма широки: у него есть труды 
в области электродинамики, оптики, пьезоэлектричества, кван-

товой механики, истории физики. Еще работая в Геттингене, он 
познакомился с Альбертом Эйнштейном и его теорией относи-
тельности. Занимался пропагандой этой теории в СССР. Все-
волод Константинович известен также своими исследованиями 
жидких кристаллов. Фредерикс и Репьёва в 1927 году первыми 
наблюдали в жидких кристаллах переход под действием доста-
точно сильного магнитного или электрического поля (переход 
Фредерикса). Ныне переход Фредерикса широко используется 
в жидкокристаллических дисплеях. Фредерикс основал школу 
молекулярной физики полимеров и жидких кристаллов в ЛГУ.

Он был также специалистом по теории и практике элек-
троразведки, участником и руководителем ряда экспедиций, в 
ходе которых были открыты залежи полезных ископаемых.

21 октября 1936 года Всеволод Константинович Фредерикс 
был несправедливо обвинен и арестован в рамках Пулковского 
дела. 25 мая 1937 года Выездной сессией ВК ВС СССР приго-
ворен по статьям 58.10 и 58.11 к десяти годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере с конфискацией имущества 
и поражением в правах на пять лет. Срок он отбывал в Тай-
шете, где работал на лесозаготовках. В 1938 году был переведен 
в Орловскую тюрьму. В 1940 году этапирован в Утижемлаг, где 
был лаборантом Центральной заводской лаборатории при не-
фтеперегонном заводе. Участвовал в геофизическом отряде. 
Зимой 1943 года во время этапирования в «шарашку» заболел 
воспалением легких, был снят с этапа и помещен в тюремную 
больницу г. Горького, где и скончался.

8 декабря 1956 года Всеволод Фредерикс был посмертно ре-
абилитирован определением Военной коллегии Верховного 
суда СССР.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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П Е Д А Г О Г И К А

Межпредметная интеграция как средство повышения интереса 
к изучению химии у учащихся физико-математических школ

Афанасенкова Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, профессор;
Байтулесова Айнура Айтугановна, студент магистратуры

Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова (г. Усть-Каменогорск, Казахстан)
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Государственный стандарт образования ставит перед школой 
задачу — качественное обучение учащихся на основе систем-

но-деятельностного подхода. Обучающийся должен активно 
участвовать в процессе обучения, обладать навыками самосто-
ятельного обучения, а,  следовательно, уметь ориентироваться 
в информационном потоке. Основой учебной деятельности ста-
новятся мотивы, потребности и познавательный интерес.

Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время 
интеграция естественнонаучных, технических и  культурных 
знаний лежит в  основе современного уровня развития науки 
и  техники. В  профильных школах физико-математического на-
правления существует необходимость выявления специфики со-
держания, форм, методов и средств обучения предметам, которые 
в таких школах не являются основными, в частности химии. По-
знавательный интерес в отношении изучения непрофильных дис-
циплин, как правило, у  учащихся невысокий. Данная проблема 
может быть решена только с учетом особенностей учебно-позна-
вательной деятельности учащихся. Для этого необходимы:

1. Выявление и  разработка через межпредметную инте-
грацию условий для реализации потенциальных возможностей 
учебного процесса и  необходимость интеграции учителей — 
предметников;

2. Всестроннее развитие обучающихся в учебном процессе, 
несмотря на недостаточность интеграции предметов естествен-
но-математического цикла;

3. Проведение интегрированных уроков химии с физикой 
и математикой, а также мероприятия межпредметного харак-
тера, способствующие повышению уровня мотивации к  изу-
чению химии у учащихся с хорошим уровнем подготовки в об-
ласти физики и математики.

Цель исследования: разработка методики проведения инте-
грированных уроков по химии, способствующих повышению 
уровня познавательного интереса школьников к изучению химии.

Гипотеза исследования: уровень познавательного интереса 
учащихся физико-математической школы к  изучению химии 

повысится, если в  процессе обучения химии будет осущест-
вляться интегрирование с физикой и математикой.

Задачи исследования:
1. Изучить научно-методическую литературу по теме ис-

следования.
2. Изучить роль интегративных процессов в мире и их вли-

яние на современное образование.
3. Изучить планирование, проведенное администрацией 

школы по реализации межпредметных связей.
4. Провести теоретический анализ современного состо-

яния проблемы повышения учебной мотивации.
5. Выявить повышение учебной мотивации школьников 

средствами межпредметной интеграции и  определить пе-
дагогические условия ее реализации посредством монито-
ринга качества знаний по химии и  с  помощью анкетиро-
вания.

6. Разработать интегрированные уроки по химии.
7. Проверить опытно-экспериментальным путем эффек-

тивность разработанной методики повышения учебной моти-
вации обучающихся.

Методы исследования: анализ психолого-педагогической 
литературы, нормативных документов в  сфере образования, 
учебно-методического комплекса по химии для основной 
и средней школы, анализ результатов анкетирования и тести-
рования обучающихся, изучение опыта других учителей, мо-
делирование методики обучения школьников химии на основе 
межпредметных связей с  другими школьными предметами, 
разработка интегрированных уроков и мероприятий во внеу-
рочной деятельности, педагогический эксперимент.

Межпредметные связи характеризуются структурой, а  так 
как внутренняя структура предмета является формой, то выде-
ляют следующие формы связей:

– по составу;
– по направлению действия;
– по способу взаимодействия направляющих элементов.
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Межпредметные связи по составу показывают — что ис-
пользуется, трансформируется из других учебных дисциплин 
при изучении конкретной темы.

Межпредметные связи по направлению показывают:
1) Является ли источником межпредметной информации 

для конкретно рассматриваемой учебной темы, изучаемой 
на широкой межпредметной основе, один, два или несколько 
учебных предметов.

2) Используется межпредметная информация только при 
изучении учебной темы базового учебного предмета (прямые 
связи), или же данная тема является также «поставщиком» ин-
формации для других тем, других дисциплин учебного плана 
(обратные или восстановительные связи).

Временной фактор показывает:
– какие знания, привлекаемые из других дисциплин, уже 

получены учащимися, а какой материал еще только предстоит 
изучать в будущем (хронологические связи);

– какая тема в  процессе осуществления межпредметных 
связей является ведущей по срокам изучения, а какая ведомой 
(хронологические синхронные связи).

– как долго происходит взаимодействие тем в  процессе 
осуществления межпредметных связей.

Вышеприведенная классификация межпредметных связей 
позволяет аналогичным образом классифицировать внутри-
курсовые связи (связи, например, между физикой, математикой, 
информатикой — курса физики; связи между неорганической 
и органической химией — курса химии), а также внутрипред-
метные связи между темами определенного учебного предмета, 
например физики, органической химии, новейшей истории. Во 
внутрикурсовых и внутрипредметных связях из хронологиче-
ских видов преобладают преемственные и перспективные виды 
связей, тогда как синхронные резко ограничены, а во внутри-
предметных связях синхронный вид вообще отсутствует.

В настоящее время необходимо совершенствование про-
цесса обучения, а  именно: в  содержании учебного материала 
естественно-научных дисциплин важно усилить системность; 
в методах и приемах обучения — проблемность, активизацию 
познавательной деятельности; в  формах организации — со-
трудничество преподавателей разных предметов.

В специализированных физико-математических школах Ка-
захстана учащиеся в  большей степени изучают физику и  ма-
тематику, а на химию отводится не так много часов в учебных 
планах, поэтому считаю выбранную тему достаточно акту-
альной. В 7–9 классах 1 час инвариантного компонента, в 10–11 
классах — 2 часа инвариантного компонента. В то время как на 
изучение физики в 7–8 классах до 5 часов в неделю, в 9 классах 
до 7 часов в неделю, в 10–11 классах до 8 часов в неделю инвари-
антного и вариативного компонентов.

Анализ способностей учащихся к изучению физики и мате-
матики позволил Аршанскому Е. Я. [1] сделать вывод, что для 
учащихся физико-математических классов характерно соче-
тание математической и естественно-научной направленности 
учебно-познавательных процессов (табл. 2) [2]

Анализ таблицы 2 показывает, что учащиеся физико-ма-
тематических классов имеют способности, необходимые для 
изучения химии: аналитический склад ума, динамичность 
мыслительных процессов, пространственное мышление, спо-
собность к абстрагированию. Курс химии может формировать 
у таких учащихся представление об общности изучаемых фи-
зикой и химией объектов, взаимосвязи физических и химиче-
ских процессов, физических методах исследования, применя-
емых в химии (спектральный и рентгеноструктурный методы 
анализа, электронную микроскопию и др.).

Химия и  физика имеют общую предметную область — 
атомный и  молекулярный уровни организации материи. Обе 
науки используют квантовую механику и одинаковые методы 

Таблица 1

Формы межпредметных 
связей

Типы межпредметных связей Виды межпредметных связей

1) По составу

1) содержательные
по фактам, понятиям законам, теориям, ме-

тодам наук

2) операционные
по формируемым навыкам, умениям и мысли-

тельным операциям

3) методические
по использованию педагогических методов 

и приемов

4) организационные
по формам и способам организации учеб-

но-воспитательного процесса

2) По направлению
1) односторонние,
2) двусторонние,

3) многосторонние

Прямые;
Обратные/ восстановительные

3) По способу взаимодей-
ствия связеобразующих 

элементов (многообразие 
вариантов связи)

Временной 
фактор

1) хронологические
1) преемственные

2) синхронные
3) перспективные

2) хронометрические
1) локальные

2) среднедействующие
3) длительно действующие
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анализа. Установление связей в преподавании является целесо-
образным тогда, когда изучаются элементы общей предметной 
области химии и физики. Также важно усилить математический 
аппарат химии как точной науки.

Приступая к  отбору материала, осуществляющего инте-
грацию, можно выделить следующие принципы:

1. Химико-физическое содержание учебной программы 
должно быть взаимосвязано.

2. Факты, сообщаемые учащимся, должны быть верны 
в одинаковой степени с точки зрения обеих дисциплин.

Сейчас актуально введение в изучение химии элементов ана-
литической химии, основ физических и физико-химических ме-
тодов анализа веществ: ИК-спектроскопия, рентгенострук-
турный анализ, ЯМР — спектроскопия, масс-спектрометрия и др.

3. Химико-физический учебный материал должен быть до-
ступным для учащихся: соответствовать возрасту учащихся 
и уровню теоретической подготовки.

4. Химико-физический учебный материал должен способ-
ствовать конкретизации и обобщению естественнонаучных по-
нятий.

По определению Д. П. Ерыгина: «Межпредметные связи 
можно рассматривать как дидактическую систему, которая 
отражает в  школьных курсах объективно существующие 
взаимосвязи, обеспечивает посредством согласованного 
взаимодействия ее учебных компонентов осуществления целе-
направленного процесса обучения школьников». [4]

Использование межпредметных связей требует знания со-
держания учебных программ по другим предметам, реализация 
межпредметных связей в практике обучения предполагает со-
трудничество учителей естественнонаучного цикла. Анализ 
содержания учебных программ по физике и химии в старших 
классах  [5, 6] позволил определить объём информации, ко-
торый возможно использовать в школьном курсе для осущест-
вления межпредметной интеграции (таблица 3).

Таблица 3. Содержание физико-химического материала  
(10–11 классы естественно-математического направления)

Раздел долгосрочного 
плана (физика)

Темы /Содержание раздела 
долгосрочного плана

Цели обучения
(физика)

Цели обучения
(химия)

Газовые законы
Уравнение состояния иде-

ального газа.

10.3.2.1 — применять урав-
нение состояния идеального 

газа при решении задач

10.1.1.3 — производить вычис-
ления с использованием величины 
количества вещества и стехиоме-

трических законов

Электрический ток 
в различных средах

Электрический ток в рас-
творах и расплавах электро-
литов. Законы электролиза.

10.4.3.5 — описывать элек-
трический ток в электролитах 
и применять законы электро-

лиза при решении задач

10.2.3.8 — описать сущность про-
цесса электролиза

10.2.3.9 — применять эмпирические 
правила для прогнозирования про-
дуктов электролиза на электродах

Атомная и квантовая 
физика

Опыт Резерфорда по рассе-
янию альфа-частиц. Посту-
латы Бора. Опыты Франка 

и Герца

11.8.1.12 — обосновать пла-
нетарную модель атома на 
основе опыта Резерфорда 

по рассеянию альфа-частиц;
11.8.1.13 — объяснять ус-
ловия устойчивого суще-

ствования атома с помощью 
постулатов Бора

10.1.3.1 — называть характери-
стики и значения квантовых чисел;
10.1.3.2 — применять принцип ми-

нимума энергии, принцип Паули, 
правило Хунда для заполнения 

электронных орбиталей

Таблица 2

Процесс Математическая направленность Естественно-научная направленность
Восприятие Аналитико-синтетическое Аналитико-синтетическое

Мышление

Абстрактно-теоретическое мышление
Легкость и широта обобщений, глубина анализа.
Большая подвижность мыслительных процессов.

Математическая логика и склад ума.
Пространственное мышление

Теоретическое мышление
Сочетание логического и образного компо-

нентов. Пространственное мышление.
Способность к моделированию.

Память Словесно-смысловая, обобщенная, математическая Словесно-смысловая, образная
Воображение Творческое, пространственное Творческое
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Раздел долгосрочного 
плана (физика)

Темы /Содержание раздела 
долгосрочного плана

Цели обучения
(физика)

Цели обучения
(химия)

Физика атомного ядра
Естественная радиоактив-

ность. Закон радиоактивного 
распада.

11.8.2.1 — объяснять, на ос-
нове закона радиоактивного 
распада причины, длитель-
ного сохранения заражения 
местности ядерными отхо-

дами;
11.8.2.2 — применять фор-
мулу радиоактивного рас-
пада при решении задач.

10.1.2.4 — использовать кривую 
отношения протонов/нейтронов 
в ядрах атомах химических эле-

ментов для определения устойчи-
вости ядер изотопов

Атомное ядро. Нуклонная 
модель ядра. Изотопы. 

Энергия связи нуклонов 
в ядре.

11.8.2.3 — вычислять 
энергию связи атомного 

ядра и объяснять графиче-
скую зависимость удельной 
энергии связи от массового 

числа ядра

10.1.2.1 — объяснять физический 
смысл понятий «нуклиды» и «ну-

клоны»
10.1.2.2 — вычислять среднюю от-
носительную атомную массу смеси 

природных изотопов элемента

Ядерные реакции. Искус-
ственная радиоактивность. 

Деление тяжелых ядер. 
Цепные ядерные реакции. 

Критическая масса.

11.8.2.4 — использовать за-
коны сохранения массового 
и зарядового чисел при на-
писании ядерных реакции;
11.8.2.5 — понимать при-

роду ядерного синтеза 
и естественного радиоак-

тивного распада

10.1.2.3 — объяснять природу ра-
диоактивности и применение ра-

диоактивных изотопов
10.1.2.5 — составлять уравнения 

ядерных реакций

Нанотехнологи я и на-
номатериалы

Основные достижения нано-
технологии, проблемы и пер-
спективы развития нанома-

териалов

11.9.1.1 — объяснять фи-
зические свойства нано-
материалов и способы их 

получения; 11.9.1.2 — об-
суждать сферы применения 

нанотехнологии

11.4.2.34 — объяснять физический 
смысл понятий «наночастица», 

«нанохимия» и «нанотехнология»
11.4.2.35 — описывать методы 

синтеза и исследования наноча-
стиц

11.4.2.36 — называть области при-
менения наночастиц

В 2022–2023 учебном году планирую разработать и  про-
вести интегрированные уроки по следующим темам:

1. Уравнение состояния идеального газа. (химия и физика);
2. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. 

(химия и физика);
3. Основные достижения нанотехнологии, проблемы и пер-

спективы развития наноматериалов (химия и математика);
4. Вычисление средней относительной атомной массы смеси 

природных изотопов элемента (химия, физика и математика);
5. Математические приемы при решении химических задач 

(химия и математика).
Я считаю, что использование межпредметных связей яв-

ляется одним из способов совершенствования учебно-вос-

питательного процесса. Предполагаю, что рассмотрение 
отдельных разделов химии во взаимосвязи с физикой и ма-
тематикой позволит повысить интерес к  изучению химии, 
а  следовательно, будет способствовать формированию на-
учного мировоззрения у  учащихся. Содержание школьного 
курса химии для учащихся физико-математических классов 
должно состоять из инвариантного ядра (химическая симво-
лика, основные химические понятия, законы, теории, методы 
химической науки) и  вариативной оболочки (физический 
и  математический компоненты, связанные с  химическим 
компонентом). Таким образом учитель химии сможет пока-
зать учащимся значимость химической науки и облегчить ее 
изучение.
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Опыт современной российской школы в вопросе формирования 
познавательных универсальных учебных действий

Губанов Алексей Андреевич, студент
Московский городской педагогический университет

В современном образовательном процессе вопрос формиро-
вания познавательных универсальных учебных действий 

находится в  сфере интересов не только ученых теоретиков, но 
и практикующих педагогов. Сформированность универсальных 
учебных действий, по мнению ряда исследователей, занимав-
шихся данной проблематикой, представляет собой метапред-
метные результаты образовательного процесса. В данной статье 
мы рассмотрим опыт современной российской школы в вопросе 
формирования познавательных учебных действий, изучим техно-
логии, которые широко используются в педагогической практике. 

В педагогике под технологией принято понимать специ-
альный набор форм, методов, способов, приёмов обучения 
и воспитательных средств, системно используемых в образова-
тельном процессе на основе декларируемых психолого-педаго-
гических установок, приводящий всегда к достижению прогно-
зируемого образовательного результата с допустимой нормой 
отклонения [6, с. 5]

В сфере интересов нашего исследования стоит вопрос об ис-
пользовании современных педагогических технологий, форми-
рующих познавательные учебные действия обучающихся. Мы 
проанализировали научные журналы «Преподавание истории 
и обществознания в школе», «Преподавание истории в школе», 
«Молодой ученый» и другую научную литературу. В вышеупо-
мянутых источниках, за последние 10 лет, было найдено большое 
количество публикаций, касающихся исследуемой тематики, из 
чего можно сделать вывод, что данная проблема является клю-
чевой в современных публикациях. Хотелось бы подробно оста-
новится на анализе опыта современных российских педагогов.

Так, Н. Ю. Басик в  своей статье «Организация познава-
тельной деятельности на уроках обществознания» приводит 
алгоритм организации учебных занятий, как урока комбиниро-
ванного типа, предполагающий динамическую познавательную 
деятельность. Данный тип организации занятий предполагает 
несколько этапов, это: мотивация, изучение нового материала, 
первичное закрепление, организация творческого применения 
знаний и  умений в  новых условиях, обобщение и  системати-
зация, проверка результатов обучения. [1, c. 64]

На примере использования учебно-методического ком-
плекса (учебник, словарь, поурочные разработки и т. д.), в част-

ности учебника по обществознанию авторской группы под ру-
ководством Л. Н. Боголюбова (издательство «Просвещение»), 
Н. Ю. Басик иллюстрирует потенциал использования методи-
ческих рубрик учебника по каждому из вышеуказанных этапов. 
В  контексте данной работы, для нас наиболее актуально об-
ратить внимание на мотивационный компонент, предполага-
ющий активизацию познавательной активности через исполь-
зование вопросов, предваряющих исследуемую тематику урока. 
Считается, что это позволит не только стимулировать интерес 
к материалу, но и выявить понимание проблемы до вхождения 
в материал урока, перевести материал из академического поля 
в практическую деятельность и сфокусировать внимание обу-
чающихся на широте и многоуровневой структуре исследуемых 
понятий, процессов, явлений, что в  итоге позволит подвести 
ученика к  определенным логическим выводам, соответству-
ющим верному пониманию материала. Стоит отметить и этап 
первичного закрепления, где Н. Ю. Басик предлагает рассмо-
треть пример практического применения рубрики «Практи-
ческие выводы», где рассматривается понятие духовной куль-
туры. Необходимо заострить внимание учащегося на том, что 
несмотря на формализированное понятие «духовная культура» 
в данной теме раскрывается один из базовых компонентов по-
ведения индивида. С  точки зрения познавательной функции 
затрагиваемой проблематики, можно сказать, что она выра-
жается в раскрытии темы через ретрансляцию аспектов челове-
ческой деятельности, набора социальных ролей индивида, где 
фундаментом являются духовные ценности.

Педагог Е. А. Крючкова в  работе «Развитие познавательных 
умений школьников» рассматривает вопрос формирования по-
знавательных универсальных учебных действий посредством 
использования в педагогической практике метапредметных за-
даний, предполагающих использование универсальных позна-
вательных операций. [3, с. 56] Е. А. Крючкова использует в своей 
практике новые методические пособия по системному формиро-
ванию метапредметных умений, которые можно использовать 
на уроке, так и предлагать на самостоятельное изучение обуча-
ющимся. Целью таких пособий является развитие умственных 
способностей обучающихся, формирование понимания связей 
между внутренними установками субъектов познания и резуль-
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татами деятельности. Задания на логические операции помогают 
обучающемуся почувствовать, что мышление это инструмент, 
который способствует качественному обучению, превращая ин-
формацию в  знание. Нужно научиться пользоваться этим ин-
струментом, чтобы информация складывалась в памяти в ячейки 
пазлы, откуда ее можно будет достать и применить. [4, с. 40]

Е. А. Крючкова особое внимание уделяет метапредметным 
понятиям в  образовании. Понятийная деятельность невоз-
можна без знания содержания изучаемого объекта. Необхо-
димо сформировать понимание того, что существуют раз-
личные виды понятий, что существуют различные пути их 
формирования (дедукция и индукция), а также сформировать 
умение проводить работу с понятийным аппаратом. Вопросы, 
поднимаемые в  темах «деятельность человека», «познава-
тельная и коммуникативная деятельность человека», «научное 
познание» и  др. формируют умение выделять взаимосвязь 
между различными понятиями. Познавательный и исследова-
тельский интерес обучающегося может быть активизирован 
при изучении методов научного познания (эмпирические и те-
оретические). К  тому же в  затрагиваемых темах прослежива-
ется конкретизация познавательных операций, что безусловно 
благоприятно влияет на трансформацию полученной инфор-
мации в конкретное знание, при этом учитывается внутренняя 
взаимосвязь формы и содержания исследуемого понятийного 
аппарата. Умение устанавливать причинно-следственные связи 
между объектами и явлениями социума и окружающей среды 
обеспечивают более полное понимание объекта.

Иоффе А. Н. и Бычкова Л. В. в работе «Технология коллажа 
и ее применение на уроках истории и обществознания» рассма-
тривают технологию коллажа как инструмента формирования 
познавательных универсальных учебных действий. Коллаж 
предполагает создание графического изображения путем объе-
дения отдельных картинок, соединённых общей идеей в единое 
целое. Прием из изобразительного искусства перекочевал в об-
разовательную плоскость, где находит широкое применение 
среди педагогов, использующих его педагогический потенциал. 
Авторы статьи считают, что коллаж способствует формиро-
ванию конкретных познавательных универсальных учебных 
действий обучающихся, таких как умение анализировать, син-
тезировать, обобщать большие блоки информации, научить 
представлять информацию в  различных формах, переводить 
информацию из одной системы в другую (из аудио или видео 
в текст, из графика в таблицу и т. д.) [3, с. 35]

Иоффе А. Н. и Бычкова Л. В. апробировали в своей педагоги-
ческой деятельности урок по обществознанию «Типы политиче-
ской культуры» (X кл.) с применением технологии коллажа. Ре-
зультаты апробации показали, что технология коллажа может 
быть успешно интегрирована в учебный процесс. Рассматрива-
емая технология позволила не только активизировать познава-
тельную активность обучающихся, но и  продемонстрировала 
положительную динамику в  области формирования познава-
тельных универсальных учебных действий обучающихся, в виде 
операций постановки и решения проблем, посредством умения 
находить отдельные смысловые элементы в  текстовой инфор-
мации и проводить связующие их параллели, моделировать по-
тенциальные схемы решения исследуемых аспектов, строить 

мыслительные операции в соответствии с заданной последова-
тельностью, уметь сопоставлять итоговый результат решения 
учебного задания с исходной информацией, выраженной в нем, 
позволяет формировать различные познавательные ситуации 
моделирования, так как в процессе использования данной тех-
нологии обучения применяются различные символические 
формы подачи информации, умения использовать различные 
формы наглядности, подавать информацию в  виде исходного 
плана, наглядной схемы, проектируемой модели и т. д. [3, с. 36]

О. Ю. Стрелова использует в  своей педагогической прак-
тике, так называемые, ЧГ-задания. Это сложная педагогическая 
конструкция, отвечающая требованиям комплексности, про-
блемности, надпредметной контекстуальности, изначальной 
неопределенности способов деятельности. В  основе такого за-
дания — комплекс из множественных и составных источников 
(преимущественно текстов культуры, а  не источников инфор-
мации) и не менее феноменальный комплекс вопросов и заданий 
к ним, коррелирующий с четырьмя уровнями ЧГ-умений. В итоге 
корректно разработанное ЧГ-задание (плюс система критериев 
и показателей проверки каждого под-задания в отдельности) за-
нимает несколько бумажных (электронных) страниц и требует 
значительного количества времени на его выполнение. [14, с. 57]

О. Ю. Стрелова приводит пример применения ЧГ заданий 
на уроке истории в V классе (тема: «Критический анализ исто-
рических источников»). Педагог предлагает обучающимся 
сюжет урока, в  основе которого лежит неоднозначное исто-
рическое явление, а  именно сражение между войсками Еги-
петского и Хеттского царств, состоявшееся в г. Кадеше на реке 
Оронт в 1274 г. до н. э., где обе стороны заявили о своей победе. 
Но что в действительности произошло на поле боя остается не-
известным. Обсуждением этого вопроса в  том числе заняты 
современные историки, историографы, искусствоведы и  т. д. 
В упоминаемом примере использования ЧГ задания целью его 
выступает формирование умения критически анализировать 
исторические события с  разных точек зрения. Ключевой во-
прос занятия «Кто победил в битве?», хоть и кажется предмет-
но-ориентированным, но логическая связь с целью и названием 
урока позволяют считать его проблемным и ориентированным 
на метапредметные результаты. [14, с. 59]

Согласно утверждениям автора и  дорожной карты пред-
ставленного урока использование ЧГ заданий в педагогической 
практике позволяет сформировать у обучающихся навыки чи-
тательской грамотности, многие из которых коррелируются 
с  познавательными универсальными учебными действиями. 
В логике нашей статьи будет уместно упомянуть такие сформи-
рованные умения посредством использования ЧГ заданий как: 
находить и извлекать единицы информации из текста; устанав-
ливать связи между событиями и утверждениями; соотносить 
визуальное изображение с  вербальным текстом; формулиро-
вать выводы на основе изученной информации; формулиро-
вать на основе приведенной информации собственные гипо-
тезы и предположения и др.

Педагог Шелковникова Н. Б. предлагает коллегам использо-
вать в  своей педагогической деятельности кейсы-технологии. 
Данная образовательная технология обладает широким ин-
струментарием средств обучения, основой которых высту-
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пают навыки и  умения решения конкретных познавательных, 
а  следовательно, и  учебных задач. Кейс-технологии относятся 
к  интерактивным методам обучения, потом как обеспечивают 
включение и взаимодействие обоих субъектов образовательного 
процесса в ходе урочной и внеурочной деятельности, обучающе-
гося и педагога, что способствует качественному формированию 
познавательных универсальных учебных действий и  активи-
зации познавательной активности обучающегося. [18, с. 85]

Сущность кейс-технологии состоит в  том, что, анализируя 
конкретные жизненные ситуации обучающийся устанавливает 
взаимосвязи и закономерности между различными объектами. 
К примеру, работа с историческим источником, где обучающимся 
представлена различная текстовая или визуальная информация. 
Обучающиеся получают от учителя заранее подготовленный 
набор различных материалов, так называемый «кейс», используя 
которые обучающиеся стараются найти возможности решения 
поставленной учебной задачи, которая раскрывается через поиск 
путей разрешения конкретной жизненной ситуации. Возможен 
вариант, когда обучающиеся сами ставят проблему. Общеу-
чебные, логические универсальные учебные действия и модели-
рование так же могут быть сформированы в зависимости от по-
ставленной педагогом учебной задачи [18, с. 87]

Кейс-технологии корректируют деятельность педагога 
в рамках учебного занятия, в первую очередь в вопросе его роли 
в  ходе урока. Здесь учителю необходимо выполнять несколько 
задач, в первую очередь педагог должен раскрывать содержание 
ранее неизвестных или недостаточно раскрытых предметных по-
нятий. В ходе работы над самим кейсом учитель должен ставить 
перед обучающимися проблемные вопросы и моделировать про-
блемные ситуации. В ходе решения кейс-задания учитель может 
транслировать обучающимся различную дополнительную ин-
формацию, которая помогает в решении, а также педагог может 
помочь обучающимся в организации их учебной деятельности. 
На выходе мы получаем результат, где, основываясь на матери-
алах задания, той информации, которую доносит учитель и само-
стоятельного комплексного анализа обучающиеся:

1. выводят определения и понятия
2. формулируют проблему и находят пути ее решения
3. выполняют поставленную перед ними учебную задачу, 

формулируют выводы.
С точки зрения формирования познавательных универ-

сальных учебных действий, обучающийся формирует навыки 
логических операций и действий, навыки переноса знаний. При 
использовании кейс-технологий в  ходе учебной деятельности 
у обучающихся формируется креативное мышление, развива-
ется внимание и концентрация на изучаемом объекте.

Пономарев Д. А. и Манжосова И. В. убеждены, что наиболее 
эффективным в вопросе формирования познавательных уни-
версальных учебных действий выступает организованная про-
ектно-исследовательская деятельность на уроке. Проектная 
исследовательская работа — последовательная деятельность 
учеников по изучению различных объектов и явлений с соблю-
дением требований к  научному исследованию, но адаптиро-
ванных к уровню возможностей и способностей учащихся. От-
личием учебной исследовательской деятельности становится 
тот факт, что в  конечном результате ученики не открывают 

новые знания, а  приобретают навыки освоения информации 
посредством исследования того или иного явления, как универ-
сального способа освоения действительности, а также форми-
руют собственную позицию. [11, с. 351]

В результате проектно-исследовательской деятельности, 
в  соответствии со всеми предусмотренными этапами ее реа-
лизации, у  обучающихся формируется совокупность универ-
сальных учебных действий. В процессе работы обучающиеся, 
в первую очередь научатся выявлять и ставить проблему иссле-
дования, на основе выделенной проблематики исследования 
обучающийся выдвигает гипотезы, после чего приступает к на-
хождению путей решения, что включает в себя, например обо-
снование гипотезы или сбор и  изучение материалов. Итогом 
проектно-исследовательской деятельности является представ-
ление результатов своего исследования.

Формирование познавательных универсальных учебных 
действий путем организации проектно-исследовательской дея-
тельности на уроке возможно в рамках любого учебного курса, 
поэтому можно с  уверенностью назвать этот метод универ-
сальным. Важно отметить, чтобы универсальные учебные дей-
ствия не являлись разовыми, необходимо систематически ор-
ганизовывать исследовательскую деятельность на протяжении 
всего обучения.

Одними из самых распространённых педагогических тех-
нологий являются игровые технологии. В  своей статье «Игра 
как форма повторения и обобщения в современном школьном 
историческом образовании» Шапарина О. Н. считает, что 
игровые приемы позволяют повысить познавательный интерес 
школьников к предмету, организовать различные виды работы 
с классом, применять разноуровневые творческие задания. Ре-
ализация системно-деятельностного подхода требует разра-
ботки новых сценариев уроков в помощь учителю. [16, c. 81]

Михайленко Т. М. определяет игровые технологии обу-
чения, как заданные ситуации, в основе которых лежит соци-
альный опыт и  убеждена, что, поместив человека в  опреде-
ленные обстоятельства, получается развивать в нем новые не 
свойственные ему качества, и  прививать контроль над своим 
поведением. [6, с. 142]

Шапарина О. Н. в  статье «Сочетание игровых заданий 
и межпредметных связей на современном уроке истории» от-
мечает, что обычно игровые технологии в  педагогике — это 
действие, состоящее из нескольких основных этапов. Это пла-
нирование целей, составление планов, за которым следует вы-
полнение поставленной задачи. При правильном продвижении 
работы, обязательным пунктом будет разбор и анализирование 
всего процесса. [15, с. 51]

Игровые технологии как на уроке, так и во внеурочной дея-
тельности, позволяют расширить познавательный интерес об-
учающегося, вызывает потребность в  получении новой, еще 
неизученной информации, что является своеобразным фун-
даментом для формирования познавательных универсальных 
учебных действий.

Приведем примеры познавательных игр, которые приме-
няют на практике учителя.

Игра-поиск, где обучающимся предлагается найти зашифро-
ванную в различных формах информацию (ребусы, анаграммы, 
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чайнворды и  иные формы шифровки) информацию. Либо же 
найти намеренно допущенные ошибки в рассказе, тексте и иной 
информации, представляемой учителем. Для проведения таких 
игр не требуется специального оборудования, они занимают мало 
времени, но дают хорошие результаты, потому как развивают об-
щеучебные и логические универсальные действия через структу-
рирование и актуализацию имеющихся у обучающегося знаний, 
поиск и выделение необходимой информации с использованием 
доступных средств, либо без использования таковых; через раз-
витие смыслового чтения, в виду выделения необходимой инфор-
мации из просмотренных или прослушанных её источников

К играм-соревнованиям можно отнести конкурсы, вик-
торины, имитации телевизионных конкурсов и  т. д. Данные 
игры можно проводить как на уроке, так и во внеклассной ра-
боте. Такие игры содержат в себе системный комплекс форм по-
знания не только изучаемого предмета, но и окружающего мира 
в целом. Позволяет самостоятельно выстроить собственную по-
знавательную деятельность на уроке, в соответствии с учебной 
задачей и позволяет не только систематизировать и обобщить 
знания, полученные на уроках, но и применить их в практиче-
ской деятельности.

Сюжетно-ролевые игры. Отличительной чертой подобных 
игр является то, что обучающийся принимает на себя опреде-
ленную роль. Сам же игровой процесс насыщен смысловым со-
держанием, которое отражает конкретную учебную задачу и по-
знавательную проблему, сформулированную педагогом. Сюда 
можно отнести различные формы политических дебатов на 
уроке, круглые столы и  мастер-классы, исторические рекон-
струкции и т. д. Обучающийся способен примерить на себе со-
вершенно разные роли, диверсификация подобных ролевых си-
туаций зависит лишь от личности педагога и  его креативного 
мышления. Историческая личность, ученый, специалист в  ка-
кой-либо предметной области, представитель профессии, ко-
торая необходима в разрешении описанной проблемы. [12, с. 90]

Данный тип игровой технологии, ввиду широкого инстру-
ментария его использования позволяет конкретизировать на-
правление познавательной активности как конкретного обу-
чающегося, так и  классного коллектива в  целом. В  этой связи 
сюжетно-ролевые игры могут быть направлены на все составные 
элементы познавательных универсальных учебных действий, 
в зависимости от реперных точек, поставленных учителем.

Крупным блоком игровых технологий, широко использую-
щимся в педагогической практике, являются квест-технологии. 
Вопросом разработки и исследования квест технологий зани-
мались такие педагоги как Воробьева О. В., Панов А. А., Тун-
кова Ю. Ю. и  многие другие. Считается, что образовательный 
квест является средством мотивации и активизации познава-
тельной активности обучающихся. Образовательный квест — 
это поисковая деятельность, которая и  является основой ис-
следовательского обучения. Основой образовательного квеста 
является проблемное задание с элементами ролевой игры. Такое 
организованное приключение несёт в  себе активизацию по-
знавательной активности обучающихся, развивает логическое 
мышление, формирует умение постановки и решения проблем 
и познавательных задач. [8, с. 9] Современные педагоги исполь-
зуют различные формы проведения квестов в своей професси-

ональной деятельности. Согласно И. Н. Сокол в педагогической 
практике могут использоваться компьютерные игры-квесты, 
веб-квесты, QR-квесты, медиа-квесты, квесты на природе, ком-
бинированные. [12, с. 61]

Таким образом можно определить цель различных игровых 
форм, применяемых педагогами в  ходе своей деятельности. 
При использовании игровых технологий у обучающегося про-
должается развитие навыков, полученных в ходе урочной дея-
тельности, развиваются личностные предпочтения, касательно 
изучаемого предмета. Главным образом хотелось бы выделить 
активизацию познавательной активности обучающегося при 
применении игровых форм проведения урока. В ходе урока учи-
телю необходимо не только транслировать учебный материал 
изучаемого предмета, но и  способствовать проявлению пози-
тивных эмоций и соответствующего отношения к изучаемому 
предмету. Применение игровых форм, как раз таки обеспечи-
вает данную возможность, применение нетрадиционной формы 
проведения урока тесно связано с эмоциональным состоянием 
обучающегося. Именно позитивные эмоции способны макси-
мально повысить эффективность поставленных учителем целей.

Технология формирующего оценивания. Формирующее 
(формативное) оценивание — это целенаправленный непре-
рывный процесс наблюдения за учением ученика. [2, с. 163]

Целью данной технологии является повышения качества 
обучения. Формирующее оценивание не связано с привычной 
для учителя нормативной базой для итогового и промежуточ-
ного оценивания и выставления отметок. Формирующее оце-
нивание, как правило, имеет под собой определенную крите-
риальную разметку планируемых результатов, но при этом 
никак не связанную с рейтингово-балльной системой. Данный 
тип оценивания, в первую очередь, ставит перед собой задачу 
по обеспечению качественного и  эффективного для обучаю-
щегося оценивания. При применении данной технологии об-
учающийся самостоятельно оценивает результаты своего об-
разования, обозначает собственные дефициты в  изучаемых 
предметах или темах и определяет план действий для преодо-
ления данных дефицитов.

1. Формат формирующего оценивания подразумевает не-
которые правила, согласно которым данная технология должна 
быть выстроена.

2. образовательные цели и  планируемые результаты 
должны быть сформулированы на принципе открытости и не-
прерывности для каждого обучающегося.

3. Формирующее оценивание подразумевает конкретные 
критерии. Оценивание обязательно должно быть выстроено 
вместе с обучающимся или самостоятельно.

4. Возможность получать обратную связь.
Так как познавательные УУД представляют собой «отто-

ченные» в  культуре способы выполнения действия того или 
иного вида: мыслительного, речевого, информационно-комму-
никативного, то общая логика формирования таких способов, 
следующая: сначала учащийся осваивает образец действия под 
руководством учителя, который помогает ему понять сущ-
ность и  назначение конкретного типа познавательного УУД. 
При этом учащийся начинает осознавать, что при соблюдении 
порядка и иных важных требований он раз за разом приходит 
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к  правильному результату, то есть ученик выходит на пони-
мание способа. Лишь овладев способом, научившись ориенти-
роваться на его существенные стороны, усвоив слова, которые 
этот способ обозначают и описывают, учащийся может созна-
тельно встраивать его в учебную деятельность, то есть приме-
нять УУД для достижения различных учебных целей. [17, с. 87]

Формирование познавательных УУД обучающихся в логике 
формирующего оценивания их образовательных результатов 
можно представить в виде четырёх этапов.

На первом этапе, при котором выполняется конкретное 
учебное действие, необходимо обеспечить выполнение его 
с точки зрения применения метапредметного подхода. Основой 
метапредметного подхода является систематизированное ис-
пользование обучающимся средств сравнения и анализа. Учи-
тель формулирует учебную задачу, для успешного выполнения 
которой требуется использовать то или иное учебное действие. 
Важно отметить, что на данном этапе обучающийся либо совсем 
не владеет необходимым набором учебных действий, либо вла-
деет им в недостаточной степени. Обучающийся решает постав-
ленную перед ним учебную задачу основываясь лишь на при-
мерное решение аналогичной учебной задачи или на заранее 
сформированный алгоритм решения подобного задания. Здесь 
обучающийся не способен самостоятельно разделить исполь-
зуемый способ решения на главные и второстепенные характе-
ристики, обучающийся полагается лишь на предложенный учи-
телем примерный план или образец. Чаще всего, на данном этапе 
применяются задания, направленные на заполнение пропусков 
в тексте или отдельных определениях, которые выдаются учи-
телем согласно выстроенной системе, в целях обеспечения воз-
можности успешно справиться с заданием в контексте отдельно 
взятого предмета или его содержательной линии. [8, с. 11]

Второй этап — выполнение поставленной педагогом 
учебной задачи, сформированной на основании метапредмет-
ного похода. Как правило, в таком случае учитель использует 
такие формы вопросов, которые позволяют обучающемуся са-
мостоятельно прийти к  правильному решению поставленной 
учебной задачи. Выполняя различные учебные задачи, обуча-
ющийся приобретает навык самостоятельного выбора учебных 
действий, направленных на верное решение поставленной за-
дачи. Также, важно отметить, что набор учебных действий ис-
пользуемых обучающимся при решении поставленной задачи 
также формируется исходя из стратегии самостоятельного ре-
шения поставленной образовательной задачи. Когда обуча-
ющийся подбирает наиболее эффективные методы решения, 
учитель помогает и называет тот способ, которым необходимо 
решить учебную задачу.

На третьем этапе обучающийся уже владеет необходимым 
набором учебных действий необходимых для успешного вы-
полнения той или иной учебной задачи. Обучающийся, при вы-
полнении учебной задачи, делает акцент на главных характери-
стиках выбранного учебного действия. Обучающийся способен 
находить отличительные и общие черты применения выбран-
ного учебного действия. На данном этапе обучающийся учится 
распознавать определенные закономерности и алгоритмы осу-
ществления известного ему учебного действия. Обучающийся 
понимает и осознанно подходит к выбору алгоритма решения 

поставленной учебной задачи, осуществляет необходимые дей-
ствия в  правильной последовательности и  достигает опреде-
ленной, поставленной цели или образовательного результата. 
Обучающийся может вербально выразить алгоритм, без опоры 
на теоретический материал, способен обозначить конкретное 
универсальное учебное действие и его характеристики. [5, с. 21]

Заключительным этапом является самостоятельное использо-
вание учебного действия. Обучающийся на основании сформи-
рованных у него навыков способен самостоятельно и осознанно 
выбирать и, самое главное, применять необходимое для решения 
учебной задачи учебное действие. Обучающийся ставит перед 
собой ориентир, которым является конкретный образовательный 
результат. Выстраивание собственной познавательной деятель-
ности происходит потому, что обучающийся знает и  понимает 
каким образом происходит отбор и использование того или иного 
учебного действия. Он ориентируется в подходах и способен са-
мостоятельно решать поставленную учебную задачу.

По мнению М. А. Пинской, стратегия формирующего оце-
нивания выглядит так: на первом этапе оценивания цели пе-
реводятся в  измеряемые образовательные результаты; опре-
деляется необходимый уровень их достижения; отбираются 
типовые задачи и техники оценивания. Затем подбираются или 
разрабатываются соответствующие задания, реализуются со-
ответствующие методы обучения. И наконец, проводится оце-
нивание и выясняется, достигнуты ли планируемые результаты 
учащимися. [8, с. 54]

Метапредметные результаты отражают операциональный 
уровень освоения конкретного познавательного УУД школь-
ника на определённый момент времени (по  окончании изу-
чения темы, раздела, курса, учебного предмета). Формируемые 
на уроке познавательные УУД должны гармонично интегри-
роваться в  учебно-познавательную деятельность, стать её ор-
ганичным компонентом и способствовать повышению уровня 
усвоения содержания темы учебного предмета (курса). При це-
леполагании метапредметные результаты должны формулиро-
ваться предельно конкретно, критериально. Они должны быть 
реально достижимы всеми обучающимися данного класса на 
определённый учителем момент времени (по  окончании изу-
чения темы, раздела, курса, учебного предмета).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопрос фор-
мирования познавательных универсальных учебных действий 
в условиях современной российской школы находится в сфере 
активного изучения и применения. В своей практике учителя 
используют большое количество способов формирования по-
знавательных учебных действий.

К их числу можно отнести:
1. формы, подходы к проведению урока (динамическая по-

знавательная учебная деятельность на уроке комбинированного 
типа; проектно-исследовательская деятельность на уроке и т. д.),

2. отдельные технологии, применяемые в  ходе урочной 
и внеурочной деятельности (игровые технологии, кейс-техно-
логии, квест-технологии, технология формирующего оцени-
вания, технология «коллажа»),

3. отдельные типы заданий (метапредметные задания, 
межпредметные задания, задания, направленные на активи-
зацию различных видов функциональной грамотности).
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Набор средств, методов и форм, применяемых учителями для 
активизации познавательной активности обучающихся, форми-

рованию у обучающихся познавательных универсальных учебных 
действий действительно очень велик и постоянно дополняется.
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Нормативные и педагогические обоснования формирования 
познавательных универсальных учебных действий

Губанов Алексей Андреевич, студент
Московский городской педагогический университет

Современное общество стремительно изменяется, что несет 
в себе определенные вызовы, в том числе в сфере образо-

вания. На сегодняшний день перед образованием стоит про-
блема трансформации его целевых ориентиров, с  учетом 

государственных, общественных, личностных и иных потреб-
ностей. Исходя из этого, можно сказать, что сегодня приоритет 
развития образования, на всех уровнях его системы, нахо-
дится в  том, чтобы обеспечить развивающий потенциал фе-
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деральных государственных образовательных стандартов но-
вого поколения. Развивающая функция выражается прежде 
всего в формировании универсальных учебных действий, ко-
торые являются своеобразным фундаментом в  вопросе вос-
питания и обучения личности. Считается, что формирование 
универсальных учебных действий у обучающегося открывает 
для него новые возможности для саморазвития и самоактуали-
зации. Происходит данный процесс через усвоение и ретранс-
ляцию социального опыта, приобретаемого обучающимся 
в процессе социального взаимодействия внутри образователь-
ного пространства. Универсальные учебные действия обеспе-
чивают самостоятельность обучающегося в  процессе форми-
рования актуального набора умений, навыков и компетенций. 
Данный набор включает в себя и алгоритмизацию и планиро-
вание данного формирования, другими словами, обеспечивает 
умение учиться.

Понятие «универсальные учебные действия» было сфор-
мировано с опорой на деятельностных подход, разработанный 
в научных трудах Леонтьева А. Н., Выготского Л. С., Эльконина 
Д. Б, Гальперина В. В., Далингера В. А. Деятельностный подход 
раскрывает не только определенный механизм приобретения 
знаний обучающимся, но и наиболее подробно раскрывает си-
стему познавательной активности и учебной деятельности об-
учающихся, описывает психологический аспект деятельности 
в ходе образовательного процесса.

Понятие «универсальные учебные действия» является 
одним из ключевых понятий в теории развивающего обучения 
Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова.

В широком смысле понятие «универсальные учебные дей-
ствия» означает умение учиться, т. е. определяет способность 
субъекта образовательного процесса к саморазвитию и само-
совершенствованию через осмысление и усвоение социальных 
навыков. В  узком смысле понятие определяется следующим 
образом это набор методов, осуществляя которые обучаю-
щийся планирует и организует самостоятельное усвоение со-
циального опыта и навыков образовательной деятельности. [1, 
с. 151]

Процесс формирования УУД в ходе учебной деятельности 
обучающегося можно определить в виде трех основных поло-
жений, которые в данном контексте дополняют друг друга.

1. Формирование УУД выступает целью процесса образо-
вания, определяющего его содержание и организацию.

2. Формирование УУД путем усвоения предметного содер-
жания каждой конкретной учебной дисциплины.

3. Формирование УУД в  контексте личностных и  мета-
предметных результатов образования.

Реализация деятельностного подхода в ходе образователь-
ного процесса корректируется с  поправкой на то, что набор 
универсальных учебных действий, которые можно сформиро-
вать крайне велик. Здесь основной задачей выступает выбор 
учебных дисциплин, в ходе усвоения которых будут формиро-
ваться каждые конкретные универсальные учебные действия, 
причем с  наибольшим качеством и  эффективностью. Также 
важно определить и  содержание, отдельные функции, и  си-
стему УУД не только для каждой ступени образования, но и для 
каждой отдельной возрастной группы обучающихся.

Универсальные учебные действия в ходе образовательного 
процесса в рамках общего образования, представлены в виде 
личностных и метапредметных результатов освоения образо-
вательной программы, каждой конкретной его ступени. По-
нятие универсальных учебных действий было определены 
ФГОС (Федеральный государственный образовательный стан-
дарт) второго поколения, в 2009 году. Программа развития УУД 
с того времени должна быть включена в содержательный раздел 
ООП (основная образовательная программа).

Различные ступени общего образования требуют и диффе-
ренциации подходов к формированию универсальных учебных 
действий. Связано это прежде всего с возрастными особенно-
стями обучающихся, их целевыми установками и различными 
аспектами в  содержании образовательной деятельности для 
возрастной группы.

Универсальные учебные действия в современной системе 
образования представляют из себя личностные и метапред-
метные результаты образования. Формирование УУД нельзя 
отнести или привязать к отдельной дисциплине, однако фор-
мирование универсальных учебные действий можно отнести 
к  конкретной теме учебного занятия или тематическому 
блоку.

Одним из основополагающих принципов при формиро-
вании универсальных учебных действий является преемствен-
ность в их освоении обучающимися. Для обеспечения данной 
преемственности в  Федеральном государственном образова-
тельном стандарте предусмотрена разработка программы фор-
мирования универсальных учебных действий, относящаяся 
к каждой отдельной ступени образования.

Одну из главных ролей в  формировании универсальных 
учебных действий таже играет и  выбор содержания образо-
вания, которое предусматривает определенный тип учебных 
заданий, предлагаемых обучающимся в  ходе урочной и  внеу-
рочной деятельности.

Федеральные государственные образовательные стандарты 
(далее — ФГОС) начального общего, основного общего и сред-
него (полного) общего образования утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации за-
крепили в современной педагогической теории и практике по-
нятие «познавательных универсальных учебных действий», как 
составляющую требований к планируемым результатам осво-
ения образовательных программ. [8, с. 64]

Планируемые результаты освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования (ООП 
ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок 
и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, состав-
ляющих содержательную основу образовательной программы. 
Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, об-
разовательным процессом и системой оценки результатов ос-
воения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 
основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 
учебно-методической литературы, программ воспитания и со-
циализации, с одной стороны, и системы оценки результатов — 
с другой [6, с. 153]

В современном мире с  интенсивными информационными 
потоками и  активно обновляющимися знаниями принципи-



«Молодой учёный»  .  № 24 (419)   .  Июнь 2022  г.346 Педагогика

ально качественное решение обеспечения «умения учиться». 
Для этого необходимо формирование умений, которые по-
зволят школьникам и  выпускникам самостоятельно находить 
и осваивать необходимые новые знания и способы их приме-
нения.

В основе современных стандартов НОО, ООО, СОО лежит 
системно-деятельностный подход, который обеспечивает фор-
мирование готовности к саморазвитию и непрерывному обра-
зованию. Это и обусловило появление новых понятий в дидак-
тике. Во ФГОС требования к освоению программ начального, 
основного и среднего общего образования представлены в виде 
предметных, метапредметных и  личностных результатов.  [3, 
с.  76] В  соответствии с  требованиями ФГОС ООО  в  совре-
менном образовательном пространстве существует целая си-
стема, так называемых, планируемых результатов образования. 
Планируем результаты включают в  себя личностные, пред-
метные и метапредметные результаты.

1. Личностные результаты определяют социальное раз-
витие обучающегося, овладение им всей полнотой социальных 
навыков, включение его в  современное российское общество 
с учетом всех его социокультурных особенностей.

2. Метапредметные результаты включают в  себя осво-
енные обучающимися, в процессе обучения межпредметные 
понятия и  УУД, обеспечивающие фундамент к  «умению 
учиться». Особую роль здесь играют межпредметные по-
нятия, которые включают в  себя наиболее общие термины, 
употребляемые в  различных отраслях науки и  культуры. 
К  числу таковых относят общеучебные понятия (система, 
факт, закономерность, схема и др.) и межпредметные (карта, 
атлас, формула и  пр.). Перечень ключевых метапредметных 
понятий определяется при разработке образовательной про-
граммы.

3. Предметные результаты подразумевают усвоенные об-
учающимся, в  процессе изучения отдельной учебной дисци-
плины, знания, умения и навыки их применение в ходе урочной 
и внеурочной деятельности.

Данные категории подразумевают определенные характе-
ристики учебных задач, предлагаемые обучающимся в  про-
цессе их обучения. Важно отметить, что среди учебных задач 
особенно выделяются те, которые в последующем будут опре-
делены в виде промежуточной и итоговой аттестации обучаю-
щихся, в  том числе и  государственную итоговую аттестацию. 
Для того, чтобы обучающийся смог справиться с поставленной 
учебной задачей, смог организовать деятельность с  опорным 
учебным материалом, ему необходимо освоить широкий спектр 
учебных действий, включающий в себя:

1. Регулятивные, которые обеспечивают самоорганизацию 
учебной деятельности

2. Коммуникативные, которые позволяют выстроить соци-
альное взаимодействие в процессе обучения

3. Познавательные, которые обеспечивают формирование 
навыков познания окружающей его действительности.

Универсальные учебные действия — совокупность спо-
собов действия учащегося, а также связанных с ними навыков 
учебной работы, обеспечивающих самостоятельное усвоение 
новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса. Универсальные учебные действия тесно свя-
заны с  достижением метапредметных результатов, то есть 
таких способов действия, когда учащиеся могут принимать 
решения не только в рамках заданного учебного процесса, но 
и в различных жизненных ситуации [1, с. 151]

Логика федеральных государственных образовательных 
стандартов подразумевает, активное использования понятий 
«компетенция», «компетентность». Существует очень важное 
различие между компетентностным подходом и  знаниевым 
подходом (который считается традиционным). Если раньше мы 
говорили о том, что необходимо было сформировать у обучаю-
щегося некий набор знаний, умений и навыков, то теперь об-
разование обеспечивает определенный синтез этих категорий, 
который в будущем обеспечивает компетенции в решении лич-
ностных, социальных и образовательных задач.

Компетенция — круг вопросов, в которых кто-либо хорошо 
осведомлен; круг чьих-нибудь полномочий, прав. Говорят: «это 
входит в его компетенцию», т. е. человек должен быть способен 
и готов решать определенные задачи, связанные с данной ком-
петенцией.

Образовательная компетенция — это совокупность знаний, 
умений, навыков, смысловых ориентаций и  опыта деятель-
ности ученика по отношению к  определенному кругу объ-
ектов действительности, необходимых для осуществления лич-
ностно и  социально-значимой продуктивной деятельности. 
(По А. В. Хуторскому) [5, с. 35]

Компетентностью называют результат усвоения набора 
компетенций отдельным индивидом. Данное характери-
стика применяется относительно в способности и готовности 
к  применению полученных в  ходе учебной деятельности 
знаний, умений и навыков. Кроме того, компетентность вклю-
чает в себя ценностные ориентиры и установки, качества лич-
ности, которые позволяют ставить и  решать определенные 
проблемы в  ходе социального взаимодействия, учебной 
и  профессиональной деятельности. Таким образом, компе-
тентность характеризует уровень усвоения личностью компе-
тенции.

Одна из задач федеральных государственных стандартов 
выражается в  формировании универсальных учебных дей-
ствий, то есть обеспечение возможности обучающимися «на-
учиться учиться». Эта возможность связана с  внутренней 
мотивацией обучающегося к  совершенствованию себя, мо-
тивацией к самостоятельной образовательной деятельности, 
освоению социального опыта и  компетенций, в  том числе 
учитывается самостоятельное планирование данного про-
цесса.

Таким образом, умение учиться предполагает освоение всех 
компонентов учебной деятельности (на  уровне самостоятель-
ного их использования):

1. возникновение познавательных, учебных мотивов;
2. постановка познавательных/учебных целей (что хочу уз-

нать, чему научиться?);
3. постановка познавательных/учебных задач (что нужно 

сделать для достижения цели);
4. осуществление познавательных/учебных действий, опе-

раций для достижения цели;



“Young Scientist”  .  # 24 (419)  .  June 2022 347Education

5. оценка полученного результата. [7, с. 52]
Таким образом, с  точки зрения научных работ в  области 

разработки и  изучения универсальных учебных действий 
можно сделать вывод о том, что универсальные учебные дей-
ствия расширяют смысловые границы образовательного про-
цесса. Теперь в условиях современного образовательного про-
странства обучение происходит не на уровне формирования 
отдельный знаний, умений и навыков, с опорой на знаниевый 
компонент в образовании. Образовательный процесс расши-
ряет свои границы, распространяясь на компетентности обу-
чающегося, его актуальность в современном мире. Формиро-
вание УУД затрагивает не только познавательную сферу, но 
и  коммуникативную и  регулятивную сторону образования 
и самообразования.

С точки зрения нормативно-правовой базы формирования 
универсальных учебных действий стоить отметить его опору на 
научные труды в области педагогики и выстраивание образо-
вательной системы, основываясь на принципах, сформулиро-
ванных в науке. Кроме того, в формировании универсальных 
учебных действий, с точки зрения нормативной базы присут-
ствует не только единый лекал, по которому формирование 
УУД будет обеспечено, но также и формулируется преемствен-
ность в этом формировании.

Если мы говорим о  сформированности универсальных 
учебных действий на уровне начального образования, сфор-
мулированного во ФГОС НОО, то имеем в виду в первую оче-
редь ориентир на развитие субъектности обучающегося в ходе 
урочной и внеурочной деятельности. Под субъектностью пони-
мается определенная мотивированная активность, при которой 
у  обучающегося начальной школы формируется мотивация 
к  обучению, различные способности к  определению смыслов 
в  ходе обучения, формируются коммуникативные компе-
тенции, формируется логическое мышление. Субъектность 
обучающегося подразумевает именно мотивационный ком-
понент на первом уровне школьного образования. Позиция об-
учающегося формируется исходя из новых условий, в которых 
он оказывается, здесь он оказывается в ситуации, где может по-
требоваться самостоятельно осуществлять познавательную 
деятельность, формулировать собственные цели обучения, 
проявлять инициативу в вопросе организации совместной по-
знавательной деятельности, научится оценивать свой учебный 
процесс.

В соответствии с  реализуемым в  ФГОС ООО  деятель-
ностным подходом выстроенная система планируемых обра-

зовательных результатов образуется на основании уровневого 
подхода, при котором выделяется планируемый уровень раз-
вития большей части обучающихся, а  также выделяется зона 
их ближайшего развития. Данный способ помогает выделить 
не только проводить мониторинг развития каждого конкрет-
ного обучающегося, но и выстраивать индивидуальные образо-
вательные траектории, позволяющие добиться эффективности 
и желаемого качества образования. На уровне основной школы 
происходит трансформация от универсальных учебных дей-
ствий, применяемых в ходе групповой работы или с помощью 
учителя к самостоятельной, активной, учебно-познавательной 
деятельности. Здесь складывается своеобразное единство вну-
треннего мотивационно-смыслового компонента и  операци-
онно-технического компонента, которое в первую очередь вы-
ражается в форме решения поставленной учебной задачи или 
проблемы. У  обучающегося формируется не только опреде-
ленная мотивация к учебной деятельности, но и формируется 
научное мышление. Научное мышление позволяет выстроить 
ориентир не только на овладение коммуникативными компе-
тенциями, но и на механизмы и операции с помощью которых 
обучающийся может исследовать окружающий его мир, анали-
зировать, синтезировать информацию, строить алгоритмы ре-
шения познавательной задачи, сформирует навыки постановки 
и решения проблемы.

На уровне ФГОС СОО определяется место каждого УУД 
внутри развитой и  целостной системы. Функции универ-
сальных учебных действий здесь зависят от самоактуали-
зации обучающегося через определенные личностные характе-
ристики, профессиональные устремления и цели, ценностные 
установки и смыслы, приобретенные в ходе образовательного 
процесса. Такой фундамент гармонично развитой личности на-
зывается ценностно-смысловым, он направляет развитие лич-
ности обучающегося, осуществляя регуляцию его воли, целей 
и мотивации, в то же время ценностно-смысловая основа вы-
ступает в роли критерия взаимодействия личности и общества, 
то есть социальных навыков, и критерием профессиональной 
активности. Через определение себя в обществе обучающийся 
приобретает понимание роли образования и  будущих видов 
своей деятельности для себя и  общества в  целом. Универ-
сальные учебные действия здесь тоже имеют большое значение, 
в данном случае они формируются в целую систему, движущей 
силой которой как раз таки и является личностная самоактуа-
лизация обучающегося, планирование профессиональной дея-
тельности и мотивационный компонент.
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Дидактическая игра как средство активизации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся при изучении химии

Дуженкова Евгения Александровна, студент
Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева

В работе рассмотрена практическая роль дидактической игры в качестве средства активизации учебно-познавательной дея-
тельности.

Ключевые слова: дидактическая игра, учебно-познавательная деятельность, обучение химии.

Актуальность. Проблема активизации познавательной деятельности обучающихся является одной из ведущих. В связи 
с  возрастающей ролью производственной деятельности в  жизни человека, химия имеет важное значение в  системе 

школьного образования. Однако учитывая сложность и объём информации наблюдается тенденция снижения у обучающихся 
интереса к изучению химию. В связи с этим в современной школе используется большое разнообразие методов и средств, ко-
торые способствуют стимулированию мыслительной деятельности обучающихся, активируют их познавательную деятель-
ность, а также формируют навыки применения химических знаний на практике. Одним из таких средств является дидактиче-
ская игра [2].

Основной целью исследования было определение влияния дидактических игр на развитие учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся и успех формирования знаний.

Педагогический эксперимент проводился с обучающимися 8 классов Совхозной средней общеобразовательной школы и Пара-
моновской основной общеобразовательной школы. В экспериментальной работе участие приняли 16 обучающихся 9 классов. Один 
класс — экспериментальный, второй — контрольный.

Педагогическое исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе с обучающимися было проведено вводное тести-
рование по определению первоначальных знаний, а также анкетирование.

На втором этапе был проведен урок химии по теме «Сера», однако в одном из классов урок проходил с использованием дидакти-
ческих игр, а в другом без использования дидактической игры. Также в экспериментальном классе обучающимся в качестве домаш-
него задания была предложена игра «Чимборасо». Тема игры «Сера». Отправным запросом в Википедии являлось слово «сера». Ус-
ловие игры: переход по гиперссылкам, касающихся темы урока. Всего выделено 8 слов (по количеству обучающихся):

1. Серные бактерии.
2. Сероводород.
3. Пирит.
4. Серноколчеданные залежи.
5. Халькопирит.
6. Галенит.
7. Сульфид свинца
8. Сульфат свинца.
Результат работы был зафиксирован в виде презентации Power Point.
Следующий этап исследования включал в себя повторный контрольный срез и анализ результатов двух тестирований для экс-

периментального и контрольного классов и сравнение результатов.
В начале эксперимента было проведено анкетирование обучающихся 9 классов с целью выявления их отношения к дидактиче-

ской игре на уроке.
Результаты анкетирования показали, что 62,5% обучающихся экспериментального и 75% контрольного классов положительно 

относятся к проведению игры на уроках. 25% обучающихся в обоих классах нейтрально относятся к игре и 12,5% обучающихся экс-
периментального класса относятся отрицательно.
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На вопрос «нравится ли вам участвовать в дидактической игре?» ответ «да» дали 62,5% обучающихся в экспериментальном 
классе и 75% обучающихся в контрольном.

О пользе дидактических игр знают 62,5% обучающихся экспериментального и 75% обучающихся контрольного класса. По 12,5% 
в обоих классах указали об отсутствии пользы игры на уроке.

При ответе на вопрос «Если игра приносит пользу, то какую?» большинство обучающихся в обоих классах ответили, что урок 
с применением игры становится более интересным (70% и 60%), остальные ответы пришлись на вариант «легче запоминать мате-
риал» (30% и 40%).
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Изучив отношение обучающихся к игре на уроках, я разработала конспект урока по химии с использованием дидактических игр 
по теме «Сера». Данный урок был проведен с обучающимися экспериментального класса

С целью проверки степени осознанности изученного материала для каждого класса — экспериментального и контрольного был 
рассчитан коэффициент усвоения знаний по методике А. В. Усовой [3]:

Таблица 1. Значение Куз для обучающихся экспериментального и контрольного классов по результатам двух тестирований

№  контрольного среза Куз(э) Куз(к)

1 0,53 0,51
2 0,72 0,64

Один из основных критериев определения эффективности использования системы дидактических игр в процесс — коэффи-
циент успешности. Который, по методике А. В. Усовой, определяется следующим образом:

( )

( )

уз 2

уз 1

К
Y

К
=

Таблица 2. Значение коэффициента успешности (Y) для обучающихся 9 класса экспериментальной и контрольной групп

Класс Y
Контрольный 1,36

Экспериментальный 1,25

Применяемая система считается эффективной, если значение Y>1, однако, чем больше значение, тем лучше применяемая ме-
тодика.

По окончании основного эксперимента, обучающимся было предложено пройти повторное анкетирование c целью выявления 
изменения самооценки эффективности учебно-игровой познавательной деятельности на уроке.

Полученные данные показали, что положительное отношение обучающихся экспериментального класса к играм на уроке уве-
личилось с 62,5% до 75%.

По проведения эксперимента один обучающийся считал, что игры на уроке не приносят пользы. При повторном анкетировании 
обучающихся экспериментального класса такой ответ отсутствовал.

Количество детей, не желающих принимать участие в игре уменьшилось с 37,5% до 12,5%.
После проведения урока у  обучающихся изменилось отношение к  игре на уроках химии как к  результату учебно-познава-

тельной деятельности.
Возросло количество обучающихся, которые считают, что игры на уроках приносят пользу.
Результаты анкетирования контрольного класса не изменились.
Полученные данные позволяют сделать вывод о положительном влиянии дидактической игры на эффективность образователь-

ного процесса.
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Беседа с учителями химии позволила определить положительное отношение их к использованию дидактических игр процессе 
обучения, кроме того регулярно их используют. Чаще всего они используют игру на этапе проверки и закрепления полученных 
знаний. Учителя отмечают, что использование дидактической игры в их педагогической практике способствует улучшению ка-
чества знаний обучающихся, развитию психологических качеств, коммуникативных навыков. Кроме этого, в результате группой 
игры у обучающихся развиваются навыки сотрудничества со сверстниками. Однако кроме положительных качеств применения 
разнообразных форм дидактической игры, учителя отмечают и негативные, например, в некоторых случаях объяснения правил 
игры и само проведение занимают значительную часть учебного времени; после проведения игры бывает трудно восстановить дис-
циплину в классе; в результате использования коллективных дидактических игры бывают редкие случаи нездорового соперниче-
ства, которые учителя не всегда вовремя успевают предотвратить.

Вывод. Итак, результаты заключительного тестирования знаний обучающихся, анкетирование и беседа с учителями, позво-
ляют сделать вывод о том, что использование в учебно-воспитательном процессе дидактических игр способствует повышению ка-
чества знаний обучающихся, вызывает интерес к изучаемому предмету и как следствие — приводит к активизации учебно-позна-
вательной деятельности.
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Целью статьи является изучение влияния социально значимых ценностей на формирование патриотизма у курсантов силовых 
ведомств.
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The influence of socially significant values on the formation  
of patriotism among cadets of law enforcement agencies

The purpose of the article is to study the influence of socially significant values on the formation of patriotism among cadets of law enforcement 
agencies.

Keywords: social values, patriotism, perseverance of character, discipline, tact, cadets.

Патриотизм является системой сформированности соци-
ально значимых ценностей, которыми располагает человек 

и важнейшим фактором сохранения независимости и безопас-
ности государства. Изучение сущности государственного па-
триотизма и его формирования у курсантов силовых ведомств 
остается одной из важнейших задач, стоящих перед педагогами. 
Принижение значимости патриотического воспитания моло-

дежи, привносит нежелательные последствия для общества   
[4, 7].

Ценности российского патриотизма являются фундаментом 
современных моделей воспитания патриота, готового защи-
щать Отечество, выполнять профессиональный долг [1, 6]. При 
этом следует учитывать, что среда военного вуза, имеет свои 
особенности: микросреда, насыщенная ценностями военной 
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профессии; взаимодействие, включающее подчинение, доми-
нирование, паритетные отношения; ориентированность на са-
мореализацию; жесткие рамки военного регламента службы. 
Следовательно, деятельность руководителей вуза, преподава-
телей и офицеров-воспитателей в социальной среде военного 
вуза требует воспитательных технологий и проведения специ-
альных исследований [3, 8].

Для достижения цели было проведено исследование по 
тесту диагностики социально значимых ценностей у  кур-
сантов силовых ведомств по десятибалльной шкале самоо-
ценки [4]. Было диагностировано 143 курсанта Министерства 
обороны Российской федерации мужского пола в возрасте от 
17 до 25  лет. Результаты исследования подвергались расчёту 
коэффициентов корреляции К. Пирсона, определяющих меру 
и  направленность связи между исследуемыми параметрами 
ценностей. Расчеты проводились с  применением пакета ана-
лиза Microsoft Excel.

В таблице 1 представлена матрица корреляционных зависи-
мостей показателя патриотизм с социально значимыми ценно-
стями у курсантов силовых ведомств.

Было выявлено, что уровень патриотизма как социально 
значимая ценность (ценность №  1, таблица 1), являющаяся ин-
тегративным свойством личности, включающая патриоти-

ческое сознание, чувство и поведение на достоверном уровне 
с  положительным знаком связана со следующими социаль-
ными ценностями:

1) общественно-политическая активность (r=0,48, Р≤0,001) 
(противоположное политическая пассивность), это многоа-
спектное понятие как ценность выражается в расширении уча-
стия курсантов в  сфере общественно-политической деятель-
ности в формах включения субъекта в процесс патриотической 
направленности.

2) коллекционирование музыкальных звукозаписей 
(r=0,18, Р≤0,05), по определённым темам. К музыке патриоти-
ческой и военной направленности относят: гимн России, песни 
разных времен и народов, военные марши и др.;

3) по показателю достойный гражданин страны (при r=0,16, 
Р≤0,05) корреляционных связей выявлено не было.

4) ценность дисциплины в  быту, в  учебном заведении 
(r=0,39, Р≤0,001) с положительным знаком коррелирует с чув-
ством патриотизма. Здесь нами понимается ценность дисци-
плина как совокупность ценностей духовной, социальной, 
политической, этической, нравственной зрелости субъекта. 
Смысл связи заключается в том, что чем выше уровень дисци-
плины в быту и в учебном заведении, тем выше чувство патри-
отизм у курсантов.

Таблица 1. Матрица корреляционных зависимостей сформированности патриотизма с социально значимыми ценностями 
у курсантов силовых ведомств

Социально значимые ценности 1 2 3 4 5 6 7
1. Патриотизм 1
2.Общественная, военно-политическая активность 48 1
3. Коллекционирует музыкальные записи 18 17 1
4. Достойный гражданин страны 16 -11 07 1
5. Дисциплина в быту, в учебном заведении 39 25 17 -30 1
6. Стойкость характера 29 30 29 -19 43 1
7. Тактичность 20 14 10 -15 28 19 1

Примечание, при n=143: r=0,17, Р≤0,05; r=0,22, Р≤0,01; r=0,27, Р≤0,001. Коэффициенты корреляции умножены на100.

5) стойкость характера (r=0,29, Р≤0,001) курсантов предпо-
лагает: наиболее героическое и боевое качество из добродетелей. 
Рассматривается как положительное нравственно-волевое ка-
чество личности, которое выражается в  непоколебимости, 
упорстве, стремлении достижения поставленной цели.

6) тактичность (r=0,20, Р≤0,05) как социально значимая 
ценность личности, проявляющееся в умении вести себя в со-
ответствии с принятым этическими нормами. В военной среде 
тактичность предполагает учет соответствующего свода правил 
поведения, принципов армейской морали, требований уставов 
Вооруженных Сил. Тактичность с положительным знаком кор-
релирует с ценностью патриотизм, что означает курсанты, име-
ющие высокий уровень тактичности более патриотичны.

С помощью метода корреляционного анализа нам удалось 
выявить социально значимые ценности курсантов, проявля-
ющиеся в  процессе образовательной деятельности в  вузах си-
ловых ведомств. Таким образом, выявленные социально зна-

чимые ценности в  структуре личностных качеств у  курсантов 
являются наиболее значимыми компонентами и выступают как 
устойчивые характеристики личности патриотической направ-
ленности. В результате исследования выявлены закономерности, 
влияющие на социально значимые ценности на формирование 
патриотизма у курсантов в процессе обучения в военном вузе.

Таким образом, социально значимые ценности силовых ве-
домств имеют интегративный характер, включают волевые, фи-
зические, особенности, поведенческие, личностные нормы, вы-
ступающие в единстве и влияют на формирование патриотизма 
у курсантов.

К ценностям, положительно влияющим на чувство патрио-
тизм личности у курсантов силовых ведомств следует отнести: 
общественную и военно-политическую активность, коллекци-
онирование музыкальных записей патриотической направлен-
ности, дисциплину в быту и в учебном заведении, стойкость ха-
рактера, а также тактичность.
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Интерактивная музыкальная деятельность инновационного проекта  
«Музицирование для всех» как позитивная социализация дошкольника (из опыта работы)

Егунова Анастасия Юрьевна, воспитатель;
Хахулина Анна Андреевна, воспитатель

МБДОУ Детский сад №  42 «Красная шапочка» г. Туапсе (Краснодарский край)

В данной статье рассматривается опыт работы интерактивной музыкальной деятельности инновационного проекта «Музи-
цирование для всех» в детском саду «Красная шапочка» г. Туапсе.

Ключевые слова: музицирование, Свирель Э. Смеловой, социализация.

Interactive musical activity innovative project «Making music for everyone» 
how positive socialization preschooler (from experience work)

This article discusses the experience of the interactive musical activity of the innovative project «Music Making for All» in the kindergarten 
«Little Red Riding Hood» in Tuapse.

Keywords: music making, Svirel E. Smelova, socialization.

Реализация системы проектирования образовательного 
пространства «Музицирование для всех» в  МБДОУ ДС 

№  42 «Красная шапочка» г. Туапсе выстроена прежде всего 
как позитивная социализация в  социокультурной образова-
тельной среде и  направлена на развитие познавательных ин-
тересов. Маркером проектного образовательного простран-
ства является музыкальный инструмент Свирель Э. Смеловой. 
Почему именно этот музыкальный инструмент заинтересовал 

взрослых и  детей МБДОУ ДС №  42 «Красная шапочка» г. Ту-
апсе? Ключевое здесь то, что воспроизведение музыки на Сви-
рели Смеловой очень просто по функционалу и  не вызывает 
затруднения для дошкольника. Ребёнок использует в музици-
ровании доступные цифровки.

Целеполагание проектирования интерактивной музы-
кальной деятельности инновационного проекта «Музициро-
вание для всех» основано на формировании интереса к  му-
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зыкальному творчеству, внедрении здоровьесберегающих 
технологий (развитие дыхательных функций, мелкой мото-
рики, координационных и математических способностей).

Инновационная методика даёт детям возможность играть 
мелодии песен и попевок уже с первых занятий без овладения 
нотной грамоты.

Музицируя на Свирели Э. Смеловой, ребенок проявляет 
творческие способности, через которые развиваются любозна-
тельность, самостоятельность и уверенность в себе.

Освоение Свирели Э. Смеловой в системе проектирования 
детского сада происходит не только на музыкальных занятиях, 
но включено воспитателями в повседневные образовательные 
ситуации. Можно сказать, что только 30% работы проводится 
музыкальным руководителем, а  70% воспитателями групп. 
Ключевое здесь, что процесс проектирования выстроен не на 
заучивании определённого музыкального репертуара, а на раз-
витии творческих способностей детей и  развитии эстетиче-
ского восприятия окружающего мира.

Система проектирования образовательного пространства 
«Музицирование для всех» в детском саду выстроена в следу-
ющих направлениях:

Проект в младшей группе «Моторик и Дышарик». Дети ра-
ботают над мелкой моторикой, дыхательными упражнениями. 
Свирель Э. Смеловой помогает самым маленьким дошколятам 
вырабатывать вдох через нос и  длительный выдох через рот, 
вырабатывать направленную воздушную струю. Инициатива 
ребёнка основывается на выборе игрового персонажа.

Проект в  средней и  старшей группе «Музыкальный кре-
атив». Дети работают над нетрадиционным выполнением 
творческих заданий, по изучению использования Свирели 
Смеловой. Лепка, конструирование, нетрадиционный счёт. 
Инициатива ребёнка основывается на выборе способа выпол-
нения и  вариации исполнения. Ребята самостоятельно изго-
тавливают игровые маркеры «Пальчики играют» на которых 
«играют» свою музыку, закрепляют порядковый и  обратный 
счет, записывают все в рабочей тетраде «Играем на свирели, 
рисуем и поем по методике Э. Смеловой». Запись музыки по 
этой методике — это очень простые и удобные для восприятия 
ребенка цифровки, которые под силу даже тем, кто совсем не 
знаком с  нотной грамотой. Предлагаемая методика Э. Сме-
ловой отличается простотой, доступностью и результативно-
стью.

Работа технического мастерства Хачатрян Анны. Ребёнок 
старшей группы поясняет свой выбор: «Робот композитор 
»Свирелькин« играет на Свирели Смеловой музыку собствен-
ного сочинения. Робот понимает музыку, которая нравится 
маме, тем более »Свирелькин« всегда понимает мамино настро-
ение и знает в какой момент начать импровизировать»

Проект в  подготовительной группе «Играй Свирель». Для 
этого остановились на образовательных событиях: музи-

цирование, театрализация, лепка, математика. Работа в  ра-
бочей тетради «Играем на свирели, рисуем и поём по методике 
Э. Смеловой» так же является неотъемлемой составляющей 
образовательного пространства. Так как это весомое сред-
ство в процессе подготовки руки к письму. Так же в подготови-
тельной группе включаются в программу утренников и музы-
кальных мероприятий выступления — исполнения на Свирели 
Э. Смеловой.
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Дошкольники сегодня — это школьники уже завтра. Поэтому 
одним из приоритетных направлений работы проектной дея-
тельности является создание развивающего образовательного 
пространства с  учётом предпочтения родителя, где он может 
брать на себя роль активного модератора. Ключевое в  реали-
зации интерактивной музыкальной деятельности инновацион-
ного проекта «Музицирование для всех» в детском саду «Красная 
шапочка» г. Туапсе — совместная деятельность с родителями.

Чтобы формировать этот опыт позитивный опыт социали-
зации в системе проектирования детского сада, предлагаем ис-
пользовать вариативные образовательные ситуации на основе 
музыкального экспериментирования и  конечно увеличение 
доли родительской общественности в музыкальном воспитании. 
Средством привлечения родительской общественности явля-
ются музыкальные флешмобы, челленджи, онлайн — стриминги.

Совместные активности с  родителями в  ходе реализации 
проектов обязательны, так как дошкольный возраст подразуме-
вает включённость семьи в выбор предпочтений детей и зави-
симость ребёнка на мотивацию дальнейшей деятельности воз-
можна от положительной установки родителя.

В рамках данных мероприятий были проведены экскурсии 
в учреждения культуры города Туапсе, где дети получали новые 
знания, новые социальные коммуникации. Выступления в го-
родских парках и учреждениях культуры прежде всего повы-
шают самооценку у ребёнка и родителя, за возможность про-
демонстрировать за рамками ДОУ креативный потенциал. Так 
22 января 2022 года в Туапсинском духовом оркестре состоялся 
концертно-развлекательный вечер «Льётся музыка», где дети 
исполнили на свирели Смеловой сольную композицию «Чайка» 
(муз. А Варламова).
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Немаловажным фактом здесь является то, что повышается 
престижность включённости семьи в инновационную деятель-
ность проекта (посты в  социальных сетях, что для современ-
ного родителя является весомым аргументом. Родитель видит, 
что ребёнок отмечен и имеет талант. Видит результат проекта.

Отдельным блоком идут онлайн мероприятия. Так МБДОУ 
ДС №  42 «Красная шапочка» г. Туапсе первый в муниципали-
тете Туапсинского района запустил творческие стриминги. На 
длительных январских выходных в  2022  году проведён му-
зыкальный семейный челлендж #Свирельный ДВИЖ#. Ро-
дителям предложили на выбор исполнить любую полюбив-
шуюся детскую песню. Отклик был почти у всех родителей. 
Родители блогеры теперь рады помогать в развитии этого на-
правления.

Так проанализировав общую работу с  родителями, уро-
вень включённости родителей в  музыкальное пространство 
проектной деятельности увеличился на 100%. До периода пан-
демии родители приглашались только на утренники, а кто не 
пришёл тот упустил событие. В период пандемии довольствова-

лись только фотоотчётами и короткими смонтированными ви-
деоотчётами. В настоящее время в ходе реализации проекта за-
действованы все современные условия взаимодействия.

В итоге мы видим, что интерактивная музыкальная деятель-
ность инновационного проекта «Музицирование для всех», яв-
ляется организованным социальным пространством.

Помогает сформировать положительное коллективное вза-
имодействие. Воспитанникам предоставляется возможность 
проявить индивидуальность, а педагог в ходе реализации про-
екта получает конкретное представление о  предпочтениях не 
только ребёнка, но и его семьи.

Таким образом, педагоги уверены, что представленный 
опыт работы выстраивания проектирования интерактивной 
музыкальной деятельности инновационного проекта «Музици-
рование для всех» помогает найти семье и ребёнку собственные 
интересы, активизировать интерес к музыкальному искусству, 
стимулировать творческую деятельность. Что в комплексе яв-
ляет формирование положительной социализации будущего 
школьника.
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Сказкотерапия как средство развития творческих способностей у детей с ОВЗ
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Сказка — это то золото, что блестит огоньком в детских 
глазах.

Г. Х. Андерсон

Искусство есть посредник того, что нельзя высказать, 
а творчество есть посредине того, что нельзя высказать.

Н. В. Гете

Огромную роль в  развитии творческих способностей 
детей с ОВЗ играют сказки. Возможности сказкотерапии 

огромны. Под ее воздействием формируются фантазия, же-
лания, интересы. Умом и сердцем ребенок познает творческий 
мир, радость общения, противостояние добра и зла.

Герои сказок красивые, смелые, наделены честностью и тру-
долюбием. Ребенок, благодаря сказке, узнает, что добро по-
беждает зло и всегда сильнее зла, поэтому в будущей жизни он 
мыслит позитивно и по-доброму.

Воспитательный момент сказки в развитии детей не всегда 
показан открыто. Иногда, кажется, что она несет отрица-
тельное смысловое значение, пропагандирует подавление лич-
ности, жестокость. Например, колобок, съеденный лисой, или 
теремок, разваленный медведем. Но для ребенка печальный 
конец вовсе не случайность. Педагогу необходимо объяснить 

ребенку, что дом — это защита, а мир может быть опасным, 
и  пока ребенок маленький, не стоит выходить на улицу од-
ному.

Но недостаточно просто рассказать сказку, обязательно 
нужно комментировать то, о чем рассказываешь. Стоит доба-
вить жесты и мимику в свой рассказ, чтобы вызвать настоящий 
интерес у ребенка, что поспособствует побуждению его к твор-
честву, способности творить.

Когда педагог рассказывает сказку с душой, происходит вол-
шебство прямо в  комнате. Ребенок погружается в  сказочный 
мир и  слушает с  удовольствием, переживает захватывающее 
приключение, фантазирует, благодаря чему расширяется сло-
варный запас и развивается речь.

Детская фантазия создает сказочные образы, а умение фан-
тазировать — полезно для интеллекта. Общаясь с  ребенком 
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через сказку, мы прикасаемся к  внутреннему миру ребенка, 
способствуем его духовному и нравственному развитию.

Педагоги и  родители нередко сами оценивают сказочных 
героев по ходу рассказывания сказки. Например, волк злой 
и простофиля, что поверил лисе, а лиса хитрая. Все эти коммен-
тарии сильно влияют на формирование нравственного воспи-
тания, систему ценностей.

Развитие творческих способностей у  детей посредством 
приобщения его к  регулярному чтению сказок является 
важным этапом и для развития речи. Правильно поставленные 
вопросы к сказке активизируют словарь ребенка, запоминание, 
побуждают думать и анализировать.

Образы, краски, звуки, музыка, знакомство с  окружающим 
миром — все это происходит у  ребенка посредством рассказы-
вания сказок. Поэтому запас жизненных прочностей формирует 
сказка, ведь про добро и зло, про «хорошо» и «плохо» легче объяс-
нить ребенку именно через нее, через создание в его воображении 
ярких образов сказочных персонажей. Также происходит сбли-
жение ребенка и  взрослого, и  как следствие — воспитательный 
эффект и решение возникших психологических проблем.

Замечательным средством в  развитии понимания и  инте-
реса к сказкам является лепка. После прочтения сказки и бе-
седы о ней можно слепить героев из пластилина. Творческий 
потенциал ребенка раскроется, и он даст волю своей фантазии. 
Ребенок в «пластилиновой сказке» передает смысл прочитан-
ного, драматизирует сказку героями из пластилина, запоминает 
последовательность событий.

После прочтения сказки важным моментом является со-
вместная творческая деятельность ребенка и взрослого, что по-
зволит сформировать такие качества, как: сострадание, чест-
ность, справедливость, дружелюбие, чуткость. Рассматривая 
пластилиновых героев, дети будут заряжаться радостью, ко-
торая будет способствовать формированию эмоционально-по-
ложительного контакта, что является важным для детей с ОВЗ.

Сказка + лепка оказывают огромное влияние на всесто-
роннее развитие ребенка с  поведенческими отклонениями, 
вносит в его жизнь добрые чувства и положительные эмоции. 
Из сказок дети узнают, что счастье и радость героев — это здо-
рово и что благодаря положительным героям можно добиться 
успеха, помогать близким и сверстникам.

Лепить, рисовать, мастерить — лучшие способы усвоения 
материала. Сказочные пластилиновые герои — полезная основа 
для воспитания детей с ОВЗ. Поэтому сказки детям необходимо 
читать с самого раннего возраста, так как это фундамент пра-
вильного поведения, умения общаться, основа для формиро-

вания творческих способностей, желания слушать, понимать 
и  воплощать свои фантазии в  различных творчествах. Ведь 
в сказках положительные герои наделены добротой, красотой, 
смекалкой, в следствие чего дети стараются быть похожими на 
них, копируют их. Играя в пластилиновых героев, дети наде-
ляют себя положительными качествами.

Занятия сказкотерапии в сочетании с лепкой способствуют 
развитию творческой активности, укрепляют физическое 
и  психическое здоровье ребенка. Такие комплексные занятия 
дают возможность педагогам подходить творчески к изучению 
материала: менять игры, упражнения, сочинять собственные 
сказки, проявлять творчество и гибкость при обучении и вос-
питании детей с ОВЗ.

В работе с детьми с ОВЗ очень эффективно работает соци-
альная сказка, придуманная педагогом. Ее можно придумать 
о любом предмете или явлении окружающего мира, в зависи-
мости от поставленных задач. Использование технологии «Ось-
миног», разработанной воспитателями нашего центра, рас-
ширяет возможности восприятия особенных детей. Работа со 
сказкой, согласно этой технологии, проводится по следующему 
алгоритму:

1. Сочинение сказки о предмете или явлении окружающего 
мира.

2. Знакомство детей со сказкой посредством чтения и об-
суждения.

3. Комплексная работа со сказкой:
– Познавательное развитие (обследовательская и исследо-

вательская деятельность, наблюдение)
– Спортивно-оздоровительное развитие (подвижные 

игры, музыкально-двигательные упражнения, спортивно-раз-
влекательные мероприятия)

– Социально-эмоциональное развитие (дидактические 
упражнения, круг знакомства, музыкальные игры, развлечения)

– Творческое развитие (конструирование предметов для 
кукольного театра, рисование персонажей сказок, лепка героев 
для мультфильма)

– Общекультурное развитие (проведение мастер-классов, 
экскурсии в магазин, тематические игры и упражнения по раз-
витию культурно-гигиенических навыков)

– Досуговая деятельность (презентация сказок, поста-
новка сказок в кукольном театре, создание мультфильма).

Такая работа со сказкой способствует не только творче-
скому развитию личности ребенка с ОВЗ, но и его осознанному 
восприятию окружающего мира, а значит эффективной соци-
альной адаптации.
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Обогащение двигательного опыта старших дошкольников  
средствами скиппинга
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Соловьёва Татьяна Алексеевна, воспитатель
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Обогащение двигательного опыта старших дошкольников средствами скиппинга является актуальной темой исследования, 
что связано с тем, что одной из самых важных задач дошкольных учреждений является повышение двигательной активности 
и стимулирование моторного развития детей с целью формирования культуры движений, систематизации образовательных, оз-
доровительных и воспитательных задач, которые бы обеспечивали физическое развитие, функциональное совершенствование ор-
ганизма.

Ключевые слова: скиппинг, двигательная активность, дошкольники, моторика, физическое воспитание, скакалка.

Enriching the motor experience of older preschoolers  
by means of skipping
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Kukhar Svetlana Vladimirovna, mentor;
Solovyova Tatyana Alekseevna, mentor
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The enrichment of the motor experience of older preschoolers by means of skipping is an urgent topic of research, which is due to the fact that 
one of the most important tasks of preschool institutions is to increase motor activity and stimulate motor development of children in order to form 
a culture of movements, systematization of educational, health and educational tasks that would ensure physical development, functional improve-
ment of the body

Keywords: skipping, motor activity, preschoolers, motor skills, physical education, skipping rope.

Физическая активность является важным компонентом об-
щего состояния здоровья и хорошего самочувствия каж-

дого человека. Регулярная активность дает краткосрочные 
и долгосрочные преимущества для вашего физического и пси-
хического здоровья, включая снижение риска заболеваний, 
укрепление костей и  мышц, увеличение энергии и  снижение 
уровня стресса.

Процесс обучения детей старшего дошкольного возраста 
должен включать игры с  физической активностью как клю-
чевой компонент развития ребенка. В  процессе обучения 
должны быть использованы игровые занятия и игры, сочета-
ющие физическую активность с интересами и способностями 
ребенка. У  детей высокий уровень энергии, которую необхо-
димо расходовать, а преимущества физических игр имеют ре-
шающее значение для физического и умственного развития ре-
бенка.

Структурированное игровое время включает в себя заранее 
спланированные действия под руководством воспитателя. Ка-
ждое действие должно быть:

— Энергичным
— Включать всех детей
— Подходить для развития
— Способствовать развитию моторики

Занятия должны поддерживать движение каждого ребенка. 
Необходимо избегать игр, которые отвлекают детей от занятий, 
чтобы они не стали бездействующими.

Свободная игра — это время, когда малыши могут прояв-
лять творческий подход и участвовать в интересующих их за-
нятиях. В  течение этого времени учителя должны оставаться 
периферийными, поощряя детей оставаться вовлеченными 
в игры с физической активностью, но они также должны пре-
доставлять детям пространство для активности в своих личных 
интересах.

Многие отечественные и  зарубежные педагоги рекомен-
дуют использовать скиппинг для обогащения двигательного 
опыта старших дошкольников.

«Скиппинг (от англ. »skipping«) — прыгать, подпрыгивать, 
это технология двигательной активности представляет тради-
ционные прыжки, сложные комбинации прыжков, акробати-
ческие элементы, танцевальные элементы с  одной или двумя 
скакалками» [2] Упражнения со скакалкой полностью соответ-
ствуют требованиям ФГОС.

Принимая участие в играх со скакалкой, дети укрепляют 
свое здоровье и двигательные навыки разными способами, 
такими как сердечно-сосудистая система, мышечный 
тонус, костная масса, координация, ритм, выносливость 
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и выносливость. Рассмотрим некоторые варианты исполь-
зования скиппинга в форме игры, на занятиях с дошколь-
никами:

1. Одиночные игры
В этой игре со скакалкой для одного человека ваш ребенок 

держит скакалку длиной около 6 футов руками примерно на 
уровне бедер.

Они вращают запястья, чтобы по-разному раскачивать ве-
ревку, перепрыгивая через нее ногами вместе или одной ногой 
за раз.

Многие дети любят считать свои выполненные прыжки или 
декламировать нараспев.

2. Прыжок с партнером
В этом упражнении двое детей вместе используют одну ска-

калку.
Они могут стоять лицом друг к  другу, когда один человек 

крутит короткую веревку, или стоять рядом друг с  другом, 
каждый из которых держит один конец несколько более 
длинной веревки.

3. Двойной прыжок
По крайней мере, трое детей используют длинную скакалку 

для парных прыжков. Один ребенок держится за каждый конец, 
а другой прыгает через веревку, которую раскачивают, крутят 
или перемещают различными способами для прыжков или 
прыжков. Во время прыжка они могли оказаться лицом к лицу 
с одним из детей, который крутится, или могли расположиться 
с вертелом сбоку от себя.

В большой группе одновременно могут прыгать более од-
ного ребенка. Дети обычно считают или поют, по очереди вы-
ступая в роли прыгающих и вертящихся.

4. Вертолет
Один ребенок держит конец длинной скакалки. Другие дети 

в  группе располагаются вокруг них в  большом отмеченном 
кругу.

«Веревщик» вращается, перемещая веревку вокруг себя 
по земле по кругу, как лопасти вертолета. Когда веревка до-
стигнет каждого ребенка в кругу, они должны перепрыгнуть 
через нее.

В эту игру также можно играть с  опцией именования 
цветов. Круг детей расширяется за пределы досягаемости ве-
ревки.

Ребенок в середине выкрикивает цвет, и только те дети, ко-
торые одеты в этот цвет, подходят ближе, чтобы перепрыгнуть 
через веревку, когда она поворачивается в их сторону.

В целом, эта игра отлично подходит для координации глаз 
и ног.

5. Пробка.
Это занятие требует группы детей и начинается с того, что 

двое детей держат концы и поворачивают длинную веревку для 
одного прыгуна.

После определенного количества прыжков, например пяти 
или десяти, к ним присоединяется первый человек в очереди. 
Они прыгают вместе заданное количество раз, а  затем к  ним 
присоединяется следующий ребенок.

Пропуски продолжаются до тех пор, пока прыгающий 
«трафик» не мешает легкости движения.

6. Эстафетные станции со скакалкой
С достаточно большой группой детей и/или воспитате-

лями вы можете организовать эстафету со скакалкой для ко-
манд.

На каждой «станции» есть задание по прыжкам со ска-
калкой, которое было представлено детям до начала.

Команды прокладывают себе путь через различные станции, 
стараясь первыми достичь конечной цели.

В дополнение ко всем другим преимуществам, упомянутым 
ранее, игры со скакалкой также могут стимулировать творчество.

7. Перейти через год
Во время прыжка дети называют месяцы года по порядку. 

Когда год заканчивается, следующий человек в очереди начи-
нает свою очередь.

8. Заклинание и пропуск
Дошкольники часто учатся произносить свои имена по 

буквам. Предложите им выкрикивать буквы своего имени 
каждый раз, когда их ноги касаются земли.

Вы можете начать с имен и в конечном итоге перейти к вклю-
чению фамилий. Затем дети переходят к следующему человеку 
в очереди, когда написание его имени завершено.

9. Двойной голландский
В «двойном голландском» две скакалки одновременно 

крутят в противоположных направлениях, пока один или два 
ребенка прыгают.

Эта игра требует навыков более высокого уровня как для 
прыгунов, так и  для крутильщиков, но может стать хорошей 
целью для дошкольников.

Скакалка выдержала испытание временем, потому что это 
веселое и  легкое физическое занятие, которым могут зани-
маться дети всех возрастов. Поскольку эта деятельность на-
правлена на развитие многих навыков, необходимых детям 
для успешной учебы в  школе, — двусторонняя координация, 
планирование движений, зрительно-моторная координация, 
прыжки, сила и выносливость, — а прыжки со скакалкой часто 
являются эталоном для уроков физкультуры.
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Использование подхода flipped classroom в обучении и развитии персонала
Заржицкая Арина Сергеевна, студент магистратуры
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В статье описываются сущность подхода flipped classroom и его преимущества в обучении и развитии персонала над традици-
онными методами обучения.

Ключевые слова: flipped classroom, перевёрнутый класс, обучение и развитие персонала, активное обучение, новый подход.

Обучение и  развитие сотрудников компании — мощный 
инструмент на пути повышения производительности 

труда и  конкурентоспособности бизнеса в  разрезе основного 
финансового показателя — прибыльности компании. Суще-
ствует огромное разнообразие вариантов обучения персонала. 
В данной статье автором будет рассмотрен и проанализирован 
подход перевёрнутого класса в  рамках обучения и  развития 
персонала организации.

В век, в котором мы живем, быстро развивающиеся техно-
логии влияют на области образования и обучения так же, как 
и во всех областях. Параллельно со скоростью развития техно-
логий развиваются и  условия образования, и  возникают раз-
личные требования к  обучению. Поскольку знания и  техно-
логии меняются очень быстро, обучение также не отстает от 
них и  продолжает свое развитие с  помощью инновационных 
подходов к  обучению. Основной целью этого нового подхода 
к  обучению является обеспечение подготовки обучающегося 
к предмету до курса (Bristol, 2014 г.) и во время курса, приме-
нение мероприятий, повышающих качество очного обучения 
(Formica и др., 2010 г.).

В самом простом определении подход flipped classroom вы-
ражается как «то, что делается в  школе, делается дома, а  до-
машняя работа выполняется в классе» (Sams & Bergmann, 2014). 
В этом подходе перед курсом учащиеся изучают теоретическую 
часть урока с помощью таких устройств как онлайн-видео, пре-
зентации, делают заметки, подготавливают вопросы о тех ча-
стях, которые они не понимают. В ходе курса они выполняют 
поддерживающие действия, такие как совместный поиск от-
ветов на вопросы, которые они подготовили перед уроком, 
групповая работа, решением проблем, обсуждение и  выводы 
(Formica и др., 2010). Перевернутый класс — это подход, при ко-
тором ответственность за обучение переносится с учителя на 
обучающегося (Bergmann, Overmyer, Wilie, 2011).

Обучение взрослых является довольно специфическим 
и сложным процессом, так как зачастую сотрудники считают, 
что и  так обладают достаточным уровнем компетенций и  не 
нуждаются в  обучении. В  данном случае, подход переверну-
того класса является эффективным, так как в  рамках данной 
системы учитель обретает статус руководителя, «наставника», 
который не поучает, а  помогает сотрудникам разобраться 
в проблеме, может дать совет и обратную связь, и, кроме того, 
найти индивидуальный подход к каждому обучающемуся и вы-
строить эффективную коммуникацию с ним.

При традиционном подходе flipped classroom обучающиеся 
приходят на занятия, просматривая видеозапись лекции, за-
писанную накануне вечером. Урок начинается с коротких во-

просов и  ответов. Если в  лекции есть моменты, которые не-
понятны, они объясняются всесторонне. В  остальное время 
учитель проводит деятельность, основанную на анкетировании, 
и оказывает один на один поддержку учащимся. В такой струк-
туре занятий уроки всегда проводятся в виде видео-лекции вне 
учебного периода, и учитель никогда не ведет урок напрямую. 
Соответственно, сотрудникам предоставляется возможность 
учиться, обсуждая. В этом подходе речь идет не о классе, ори-
ентированном на учителя, а о классе, ориентированном на уче-
ника, и учитель находится в классе только как проводник.

Активные методы обучения, как правило, в  большей сте-
пени ориентированы на учащихся и  обучение, чем традици-
онные методы обучения, поскольку они требуют от учащихся 
не только слушать, но и  анализировать, обсуждать, дискути-
ровать и участвовать в решении проблем (Freeman, Eddy, Mc-
Donough и др., 2014). В данном случае эти методы могут помочь 
учащимся расти как самостоятельные ученики, то есть самим 
выстраивать и регулировать свой собственный учебный про-
цесс (Zimmerman, Schunk, 2011), а как следствие, использовать 
полученные знания и навыки в трудовой деятельности.

Согласно исследованию Freeman, Eddy, McDonough ак-
тивное обучение приводит к лучшей усвояемости информации 
и успеваемости учащихся и более низкому уровню отторжения, 
чем обучение на основе лекций. Следовательно, если flipped 
classroom заставляет учащихся «заниматься осмысленной 
учебной деятельностью и думать о том, что они делают» (Prince, 
2004) можно ожидать положительный результат от обучения, 
а, как следствие, повышение эффективности и производитель-
ности труда персонала организации.

Помимо всех описанных преимуществ, подход перевёрну-
того класса также предоставляет гибкую среду для обучения: 
обеспечивает гибкость времени и  места обучения. Обуча-
ющийся получит всю необходимую теоретическую инфор-
мацию, даже если не сможет по каким-либо причинам по-
сетить занятие. Прохождение материала доступно в  любое 
время в любом удобном месте. К тому же, время, отведенное 
на встречу с преподавателем, не тратится на скучное зачиты-
вание лекций, то есть учебное время используется более эф-
фективно.

В своем обширном синтезе метаанализов стратегий пре-
подавания и  обучения J. Hattie обнаружил, что продвижение 
метакогнитивных и  саморегулирующихся стратегий, стиму-
лирующих активное обучение, является важным фактором ака-
демической успеваемости. Главный вывод J. Hattie заключается 
в том, что обучение должно быть видимым. Перенос решения 
проблем и  дискуссий в  классную комнату, вероятно, сделает 
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процесс обучения более ощутимым как для обучающегося, так 
и для учителя, в то время как в традиционном классе результат 
обучения можно оценить только с помощью тестов и экзаменов. 
Перевернутый класс может способствовать большему взаимо-
действию между учителями и учащимися. Действительно, если 

такое взаимодействие позволит установить непосредственную 
связь между преподавателями и  учениками, оно может улуч-
шить успеваемость, настойчивость и усердность обучающихся 
(Robinson, Scott, & Gottfried, 2019), что непосредственно ска-
жется на продуктивности их трудовой деятельности.
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Интерпретация как основа исполнительской деятельности педагога-музыканта
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В статье обосновывается актуальность развития навыков интерпретации музыкальных произведений в исполнительской де-
ятельности педагога-музыканта. Рассматривается творческий характер музыкально-исполнительской деятельности в интер-
претации музыкальных произведений. Выдвигается теоретическое обоснование необходимости развития навыка интерпретации 
в исполнительской деятельности.
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Interpretation as the basis of performing activity of a teacher-musician
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The article substantiates the relevance of the development of musical interpretation skills in the performing activity of a teacher-musician. The 
creative nature of musical and performing activities in the interpretation of musical works is considered. The theoretical justification of the need to 
develop the skill of interpretation in performing activities is put forward.
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Исполнительство — основа деятельности педагога-музыканта. 
Оно включает в  себя нотную грамотность, анализ произ-

ведения, читку с  листа, владение приемами звукоизвлечения, 
а  также работу над звуком. Знание музыкального инструмента 
и владение им, а то и несколькими, является одним из показателей 
профессиональной компетентности педагога-музыканта. Игра на 
инструменте — это каждодневный труд музыканта, где совершен-
ствуется и оттачивается техника исполнения, а  знания, умения, 
навыки нарабатываются годами, и нет предела совершенству. Ма-
стерское владение музыкальным инструментом позволит педаго-
гу-музыканту вызвать интерес учащихся, как к инструменту, так 

и к музыке в целом, в комплексе воздействуя на тактильные, визу-
альные, и аудиальные виды восприятия.

В связи с  этим возрастает значение музыкально исполни-
тельской деятельности преподавателя музыки, которая рас-
сматривается сегодня как фундамент профессиональной дея-
тельности педагога-музыканта, способствующий раскрытию 
личности педагога, так же значительно влияющий на каче-
ственное формирование духовного мира и гармоничного раз-
вития творческого мышления учащихся. Таким образом, в обя-
занности педагога-музыканта входит не только безупречное 
владение инструментом, но и  прежде всего, стремление со-
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ответствовать высоким стандартам исполнительской компе-
тенции.

Исполнительская компетентность педагога-музыканта — 
это сочетание высокого уровня профессиональной подготов-
ленности в  инструментально-исполнительской деятельности 
и  плодотворное взаимодействие с  учащимися в  процессе об-
учения. Не подлежит сомнению, что для достижения высо-
кого уровня компетентности в исполнительской деятельности 
педагог-музыкант должен быть не только «музыкально гра-
мотным», но и обладать целым комплексом психолого-педаго-
гических, методических и специальных (музыкальных) знаний.

В кругу музыкантов, существует проблема интерпретиро-
вания музыкальных произведений. Это вызывает интерес не 
только ученых, занимающихся изучением данного вопроса, но 
и исполнителей, слушателей. Данное понятие актуализируется, 
когда мы соприкасаемся с произведениями композиторов про-
шлых столетий. Одной из проблем в данном случае выступает 
разница во времени между автором и исполнителем. Времена 
меняются, а с ними и люди, их мировоззрение, мироощущение. 
Также устаревают источники передачи информации о произве-
дении. Между автором и исполнителем порой есть лишь нотная 
запись, а  данный источник информации не фиксирует всех 
нюансов произведения. В  наше время существует множество 
аудио и видео источников, все они в совокупности дают неко-
торое представление об изучаемом произведении.

Существуют разные мнения, одни исследователи считают, что 
произведение должно прозвучать так, как задумал автор, другие 
же хотели бы послушать мастерство и видение исполнителя. Од-
нако порой исполнителем может выступать и сам автор кто, если 
не он знает, как должно звучать произведение. В цепочке компо-
зитор-исполнитель-слушатель каждый видит произведение по-
своему. Композитор может сочинить и написать произведение, 
заложив в него свой смысл, стараясь передать свои чувства. Он 
также может быть отличным исполнителем и суметь донести до 
слушателя заложенный смысл, вызвать желаемые эмоции. Но на 
практике, не все композиторы являются отличными исполните-
лями, это является скорее исключением. Здесь и возникает по-
требность в  профессиональном исполнителе, который сможет 
донести до слушателя все то, что имел в виду автор, украсит ком-
позицию своим неповторимым звучанием. Возникает дилемма, 
исполнять произведение в рамках предписаний автора, либо дать 
волю творческому полету, собственному видению произведения.

С. Е. Фейнберг писал: «Нотный текст — богатство, заве-
щанное композитором, а его исполнительские указания — со-
проводительное письмо к  завещанию». Как известно в  музы-
кальное произведение включает не только нотный текст, но 
и  смысловой подтекст, воплощающий оригинальную творче-
скую идею композитора. Проявляя творческую инициативу 
при исполнении музыкального произведения всегда нужно 
учитывать заложенный в произведении замысел автора, в то же 
время, понимая, что индивидуальная трактовка произведения 
выводит исполнительскую деятельность на новый творческий 
уровень, любое исполнение произведения считается субъек-
тивным и представляет собой его интерпретацию.

Термин «интерпретация» в переводе с латинского «interpre-
tario» — истолкование, трактовка, раскрытие смысла. В сфере 

музыкального искусства под термином интерпретация пони-
мают многовариантность в  исполнении музыкального про-
изведения, с  помощью которой раскрываются новые смыслы 
и идейно-образное содержание произведения.

Творческий характер музыкально-исполнительской дея-
тельности проявляется в  интерпретации музыкальных про-
изведений, в  процессе создания художественного образа, 
идеи и стиля, так же в этом процессе важную роль играет ряд 
личных качеств и способностей музыканта-исполнителя, таких 
как — интеллект, интуиция, образное мышление, музыкальные 
и слуховые представления, навыки использования средств му-
зыкальной выразительности, музыкально-исполнительский 
опыт. Процесс работы над музыкальным произведением так 
же, как и качественное исполнение, является творческим про-
цессом. В этом процессе прослеживается прямая связь между 
личностью автора — композитора и исполнителя — музыканта. 
Интерпретация произведения может быть представлена как 
диалог между композитором и исполнителем, решающую роль 
в этом процессе играет применение исполнителем своеобраз-
ного подхода к интерпретации произведения.

Собственное исполнительство является одной из необхо-
димых основ музыкально-педагогической деятельности. Ни 
одно техническое средство не может заменить такого влияния 
на музыкальное восприятие детей, которое оказывает на них 
живое исполнение педагога. Яркий и впечатляющий показ спо-
собен взволновать творческое воображение ученика. Любая ме-
ханическая запись должна быть только дополнением к живому 
исполнению, а не заменой его. Это очень важно, так как живое 
исполнение связано с большим эмоциональным воздействием 
музыки на учащихся, к  тому же играющий, поющий учитель 
пользуется большим авторитетом. Самому учителю исполни-
тельская деятельность дает много: помогает раскрытию инди-
видуальных особенностей и творческих способностей, привле-
кает прошлый эстетический опыт, максимально развивает 
самостоятельность. В свою очередь, постигая законы исполни-
тельства и совершенствуя свое мастерство, учитель имеет воз-
можность переносить основные принципы исполнительской 
культуры в область собственной педагогической деятельности. 
Существует меткое выражение современного французского 
музыковеда Ж. Брелс, выразившей суть музыкально-исполни-
тельской деятельности музыканта следующей фразой: «Без ис-
полнительского искусства музыка существовать не может».

В области музыкального искусства существует понятие 
«интерпретационные типы», это своего рода классификация 
музыкантов-исполнителей по их стилю интерпретирования 
музыкальных произведений. Воспроизводя нотный текст мак-
симально точно, исполнитель пользуется интерпретационной 
установкой, которая называется атрибуцией. Меняя же нотный 
текст и  образную форму, музыкант использует интерпрета-
ционную установку, называемую инвенцией. Таким образом, 
самое важное в  работе над любым музыкальным произведе-
нием — всестороннее его изучение.

Анализ деятельности показывает, что уровень исполнитель-
ского мастерства многих музыкантов-исполнителей недоста-
точно высок. К педагогу-музыканту как к исполнителю, могут 
быть предъявлены различные требования: как минимум он 
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должен воспроизвести (озвучить) нотную запись, а  в  идеале, 
так как речь идёт об искусстве, от исполнителя ожидается твор-
ческая интерпретация авторского текста.

В работах Г. М. Когана, Г. Г. Нейгауза, С. Е. Фейнберга подчер-
кивается необходимость активного осмысления исполняемой 
музыки, наличия у исполнителя собственного творческого к ней 
отношения. М. Э. Фейгин утверждал, что «исполнитель не только 
имеет право, но обязан по-своему, творчески преломлять, истол-
ковывать произведение, проявляя к нему горячее личное отно-
шение». Таким образом, интерпретация является своеобразным 
способом формирования творческого мышления.

Индивидуальная исполнительская деятельность в музыке, бу-
дучи сотворчеством, заключает в себе огромный потенциал. Ка-
ждая новая интерпретация является ценным творческим до-
стижением-открытием, так как осуществляет-актуализирует 
в реальности новый ценностный смысл произведения. Подлинное 
бессмертие музыки состоит в том, что она обогащается идеями, 
чувствами исполнителя и слушателя, бесконечной возможностью 
интерпретаций. Художественная интерпретация не сводится 
только к истолкованию знаков художественного языка (текста) — 
она есть творчество на основе идеи произведения. Таким образом, 
интерпретация музыкального произведения как способ вопло-
щения художественного образа средствами исполнительского 
искусства отталкивается от точной передачи музыкально-струк-
турных закономерностей музыки, где стильность игры выража-
ется в интуитивно опережающем характере слухо-двигательных 
взаимосвязей, обусловленных равновесием творческих идей ин-
терпретатора с  художественной сущностью различных направ-
лений, разновидностей, стилей и жанров музыки.

Источником противоречий является двойственность при-
роды исполнительского искусства, сочетающая продуктивное 
и репродуктивное начала. С. Х. Раппопорт обосновывает право 
исполнителя на творчество с позиции общей теории искусств. 
Так же помимо объективных аргументов в  пользу интерпре-
тации, существует и  субъективный показатель, это личность 
исполнителя, музыканта, обладающего индивидуальным виде-
нием исполнения музыкального произведения. А. Рубинштейн 
писал, что понятия «объективное исполнение» в  его пони-
мании не существует; что всякое исполнение, «если оно про-
изведено не машиной, а личностью», это исполнение индиви-
дуальное; что желание верно донести «объект» (музыкальное 
произведение), является обязательным законом для артиста, 
но все же, «каждый делает это по-своему, то есть субъективно».

С течением времени приходит новое поколение исполни-
телей, со своим пониманием и видением музыки, которое про-
диктовано современными реалиями, временем и другими фак-
торами. В  связи с  этим, мы осознаем важность и  признаем 
значимость современной интерпретации музыки, в том числе 
и далеких от нас эпох, несмотря на частичную утрату исполни-
тельских традиций прошлого, поэтому и существует не только 
возможность, но и неизбежность её современного прочтения.

Таким образом, конкретная интерпретация является не 
только отражением понимания исполняемого сочинения в на-
стоящий момент, но и  продуктом сиюминутного состояния 
внутреннего мира исполнителя. Завтра, через месяц, через год 
этот музыкально-творческий комплекс будет иным — изме-
нится и  трактовка, которая неизбежно отразит в  себе и  вну-
треннюю эволюцию музыканта.
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Формирование функциональной грамотности на уроках 
математики через практико-ориентированные задачи

Кардай Наталья Геннадьевна, преподаватель математики
Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны РФ

Можно и нужно для задач брать примеры из окружающей жизни.
Н. К. Крупская

Каждому человеку приходится использовать в своей жизни 
математические расчеты, применять компьютерные тех-

нологии, искать и  применять необходимую информацию 
в  справочниках, овладевать практическими приемами гео-
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метрических измерений и  построений, читать информацию, 
представленную в виде таблиц, схем и графиков, понимать ве-
роятностную природу случайных событий, выполнять простые 
алгоритмы и так далее.

С 2019 года в экзамен ОГЭ по математике новый блок прак-
тико-ориентированных заданий. Раньше реальная матема-
тика представляла несколько задач разного уровня.

Требование ФГОС: подготовить выпускника, обладающего 
необходимым набором современных знаний, умений и  качеств, 
позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной 
жизни, умеющего применять знания в реальных ситуациях.

В Федеральном Госстандарте одним из основных требо-
ваний к усвоению знаний обучающихся является умение при-
менять полученные знания в реальных жизненных ситуациях. 
Для выполнения этого требования я использую на уроках мате-
матики практико-ориентированные задания. Практико-ориен-
тированные задачи можно получить из текстов предлагаемых 
PISA, исследованиях TIMSS и  из КИМов для итоговой атте-
стации выпускников основной и средней школы.

Практико-ориентированная задача — это задача, в условии 
которой описана такая жизненная ситуация, с которой подро-
сток встречается в  своей повседневной жизненной практике. 
Для решения задачи нужно мобилизовать не только теорети-
ческие знания из конкретной или разных предметных обла-
стей, но и применить знания, приобретенные из повседневного 
опыта самого обучающегося.

Практика показывает, что обучающиеся с  интересом ре-
шают и воспринимают задачи практического содержания. На 
уроках они с увлечением наблюдают, как из практической за-
дачи возникает теоретическая, и как чисто теоретической за-
даче можно придать практическую форму.

Такие задачи повышают интерес обучающихся к  самому 
предмету, поскольку для подавляющего большинства ценность 
математического образования состоит в ее практических воз-
можностях.

При решении данных задач обучающиеся сами ищут, ассо-
циируют, обобщают, делают умозаключения — одним словом 
действуют.

Но ни один учебник не может раскрыть всего разнообразия 
связей школьного курса с производительным трудом, поэтому 

приходится дополнять задания, предлагаемые в  учебнике до-
полнительными заданиями. Большое значение имеет привле-
чение обучающихся к отыскиванию примеров использования 
информации, которые получены на уроках, в жизненных явле-
ниях.

«Скажи мне — и я забуду. Покажи мне — и я запомню. Дай 
мне действовать самому — и я научусь». Эти слова мудрого 
Конфуция современны как никогда. Конечно, быстрее и легче 
продемонстрировать, объяснить, чем позволить им самим от-
крывать знания и способы действий. Самим ставить задачи, 
исследовать, сравнивать, оценивать, а главное — не опасаться 
ошибаться в  поисках нового пути. Именно этому нужно 
учить в школе. Преодолеть сложности, выходить за границы 
своих знаний — эти испытания воли, духа, ума в конечном 
итоге обязательно подготовят обучающихся к  большим ис-
пытаниям в  жизни. И  поэтому, в  настоящее время урок — 
это время, когда ученики сами ищут, дискутируют, ассоци-
ируют, обобщают, делают выводы, одним словом, активно 
действуют.

Используя практико-ориентированные задачи на уроках ма-
тематики, я ставлю конкретные цели:

— доказать обучающимся, что математика нужна всем 
и повсюду;

— научить применять полученные знания на практике;
— подготовить обучающихся к сдаче ВПР и ОГЭ.
Практико-ориентированные задачи способствуют:
— повышению качества математической подготовки обуча-

ющихся;
— пониманию использования математики во всех видах де-

ятельности человека;
— созданию предпосылок для творческой деятельности об-

учающихся.
Конечно, все задачи практического содержания не рассмо-

тришь на уроке и в программе нет отдельной темы по решению 
прикладных задач.

Классификация практико-ориентированных задач: задачи 
на движение; задачи на работу; задачи на смеси и сплавы; задачи 
на оптимизацию; задачи с геометрическим содержанием и др.

И сегодня я представлю практико-ориентированные задачи, 
которые применяю на уроках.

Высота кабинета 4 м, ширина 5 м, и длина 7 м. Сколько кубических метров воздуха находится в кабинете?
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Длина бассейна 50 м, ширина 9 м. Объем бассейна 1350 м3. Найди глубину бассейна.

Сколько пакетов войдет в коробку?

Тепловоз прошел 1413 м. Найдите диаметр колеса тепловоза, если известно, что оно сделало 300 оборотов.

Диаметр основания царь колокола, находящегося в Московском кремле, равен 6,6 метра. Найдите площадь основания колокола.
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Абонент забыл последнюю цифру номера телефона своего друга. Какое наибольшее количество номеров придётся набрать, чтобы 
дозвониться до друга?

Найдите высоту недоступного предмета.

Найдите расстояние до недоступного предмета.

Компания «Дом для семьи» занимается строительством коттеджных поселков. Для остекления коттеджей она закупает у фирмы по 
изготовлению окон различные виды окон.

Образцы с размерами в миллиметрах представлены на рисунках.

Цены одного квадратного метра различного вида окон представлены в таблице ниже.

Вид окна Цена за 1м2

Треугольное 3460 руб.

Прямоугольное 5700 руб.

Трапециевидное 6000 руб.

Ответьте «верно» или «неверно» данные утверждения.
1м2 треугольного окна дешевле 1м2 прямоугольного окна на 2240 рублей.

Площадь одного окна в форме трапеции в 3 раза больше площади одного треугольного окна.
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Сечение железнодорожной насыпи имеет вид равнобедренной трапеции с основаниями 8 м и 14 м. Боковая сторона трапеции 
равна 5 см. Определить объем грунта, который нужно вынуть из земли, если общая длина всей траншеи на участке обороны должна 

быть равна 155 м.

Авиационная бомба среднего калибра дает при взрыве воронку диаметром 6 м и глубиной 2 м. Какое количество земли (по массе) 
выбрасывает эта бомба, если 1 м3 земли имеет массу 1650 кг?

Каучук для промышленных нужд собирают, подвешивая конические воронки к деревьям. Сколько воронок диаметром 10 см 
с образующей 13 см нужно подвесить, чтобы заполнить десятилитровое ведро?

 

Армейская палатка представляет собой параллелепипед длиной 5 м, шириной 4 м и высотой 2,5 м с двускатной крышей, 
приподнятой на 80 см. Определить объем палатки и количество палаточного материала, необходимого для ее изготовления.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что совре-
менные подходы в образовании ориентированы на результат, 
требует изменений в  учебной подготовке обучающихся. На-
значение практико-ориентированных задач — «окунуть» обу-
чающегося в  решение «жизненной» задачи. Успешное выпол-
нение контекстных заданий может быть обеспечено только при 
ориентации учебного процесса на решение практико-ориенти-

рованных задач. В связи с этим давайте запомним одну мате-
матическую формулу, которая позволит сформировать у обуча-
ющихся в процессе изучения математики и других дисциплин 
качества мышления, необходимые для полноценного функцио-
нирования человека в современном обществе.

«ОВЛАДЕНИЕ = УСВОЕНИЕ + ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ 
НА ПРАКТИКЕ».
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Патриотическое воспитание младших школьников  
в условиях Арктической зоны Российской Федерации (на примере Мурманской области)

Карелина Элеонора Анатольевна, студент магистратуры
Мурманский арктический государственный университет

В статье рассматриваются понятия «малая Родина», цели ФГОС начального общего образования, которые направлены на обе-
спечение духовно-нравственного развития младших школьников.

Ключевые слова: ФГОС начального общего образования, начальная школа, Мурманск, патриотизм, воспитание, внеклассная 
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Patriotic education of younger school children in conditions of the Arctic zone 
of the Russian Federation (on the example of the Murmansk region)

The article discusses the concept of «small homeland», the objectives of the FSES of primary general education, which aimed at promoting spir-
itual and moral development of junior schoolchildren.

Keywords: FSES of primary general education, primary school, Murmansk, patriotism, education, extracurricular activity.

Согласно Федеральному государственному стандарту на-
чального общего образования (2009 г.), основными из 

индивидуальных достижений обучающихся являются цен-
ностные ориентации, индивидуальные личностные характери-
стики, в том числе и сформированность патриотических чувств 
младших школьников.

Приоритетным направлением педагогического процесса 
в  современной российской школе является патриотическое 
воспитание. Оно имеет огромное значение в социально-граж-
данском и духовном развитии личности обучающихся. Только 
на основе возрождения чувств патриотизма и  национальных 
идеалов увеличивается любовь к Родине, проявляется чувство 
ответственности за её могущество, честь и национальные инте-
ресы, сохранение материальных и духовных ценностей России, 
развивается чувство собственного достоинства личности.

Патриотическое воспитание является одной из важнейших 
задач современной школы, ведь детство и юность — самая бла-
годатная пора для зарождения прекрасного чувства любви 
к  Большой и  Малой Родине. Воспитывая патриотов, старшее 
поколение может быть уверенными в развитии и становлении 
стабильного общества и сильной державы.

Педагогической теории и практике известно, что младший 
школьный возраст характеризуется повышенной восприимчи-
востью внешних влияний, верой в истинность всего, чему учат, 
что говорят, в  безусловность и  необходимость нравственных 
норм. У  детей младшего школьного возраста возникают 
большие возможности для целенаправленного нравственного 
воспитания, формирования гражданской позиции и патриоти-
ческих чувств школьника.

«Основным содержанием духовно-нравственного развития, 
воспитания и  социализации, — отмечается в  »Концепции ду-
ховно-нравственного развития и  воспитания личности граж-
данина России« являются базовые национальные ценности, 
хранимые в  социально-исторических, культурных, семейных 
традициях многонационального народа России, передаваемые 
от поколения к  поколению и  обеспечивающие успешное раз-
витие страны в современных условиях».

«Патриотизм, — по мнению авторов документа государ-
ственного образца, — чувство и  сформировавшаяся позиция 
верности своей стране и солидарности с ее народом. Патрио-
тизм включает чувство гордости за свое Отечество, малую Ро-
дину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился 
и воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую 
позицию, готовность к служению Отечеству».

Патриотическое воспитание школьников постоянно яв-
ляется одной из главных задач школы, потому что детство 
и юность — самый подходящий период для зарождения чувства 

любви к Родине. Патриотическое воспитание младших школь-
ников является актуальной, сложной и  многоаспектной про-
блемой [1].

Обратимся к слову патриотизм, к его философскому истол-
кованию: Патриотизм — политический и  нравственный 
принцип, социальное чувство, содержанием которого является 
любовь к Родине, преданность ему, гордость за его настоящее 
и  прошлое, стремление встать на защиту интересов родины. 
Данное слово обозначает любовь к родине, защиту своего отече-
ства, а также своего народу. Любовь к Родине является главной 
характеристикой человека, называемого патриотом. Впервые 
появившееся в  период Французской революции, этот термин 
в современной справочной литературе объясняется как люби-
тель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, человек, лю-
бящий свое отечество, преданный своему народу, готовый на 
жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей Ро-
дины». Прилагательное патриотический характеризует глу-
бокое народное чувство любви к тому месту, где родился и жи-
вешь, ведь все, что приближает нас к родной природе и роднит 
с ней, патриотично в самом широком смысле этого слова.

Исторически проявление тенденции патриотизма выра-
жена защитой прав человека на родной земле, борьбой против 
иноземных завоевателей, а  также созиданием материальных 
и  культурных отечественных ценностей. Критерием искрен-
ности, глубины и действенности патриотического воспитания 
служат реальные дела и поступки людей.

Рассматривая патриотизм, Н. И. Губанов, отмечает, что па-
триотизм — это служение людей Родине, он подчеркивает, что 
в  нем различаются духовное содержание — патриотические 
чувства и  идеи — и  проникнутые этими чувствами и  идеями 
действия, поступки людей. Настоящий патриотизм — это 
сильная преданность своему народу, сочетающаяся с  уваже-
нием к другим народам.

ФГОС НОО рассматривают учет регионального компо-
нента в качестве необходимого условия вариативности началь-
ного общего образования. Основа в  воспитании у  младших 
школьников гражданских чувств — накопление обучающи-
мися социального опыта жизни в своем Отечестве. Перед педа-
гогами лежит ответственная задача, а именно воспитание под-
растающего поколения патриотами своей Родины, научить их 
городиться своей страной и любить её. Стоит сказать, что не-
обходимо дать детям понимание того, что великая страна на-
чинается с малой Родины — с того место, где ребенок родился 
и живёт.

Патриотизмом называется нравственный и  политический 
принцип, а  также социальное чувство, включающее любовь 
к Родине и готовность защищать её интересы. Для конкретной 
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личности патриотизм — это центральная и постоянная характе-
ристика человека, которая выражается в поведении и взглядах. 
В  широком смысле слова патриотизм является значительной 
частью общественного сознания, которая выражается в коллек-
тивных настроениях, оценках, чувствах, в отношениях к народу 
своей страны, образу жизни этого народа, истории, культуре, 
государству. Из этого следует, что это сознание лежит в системе 
центральных ценностей.

Патриотическое чувство всегда проявляется в  поступках 
и в деятельности человека. Всем известно, что патриотические 
чувства зарождаются из любви к  своей малой Родине, затем, 
проходя через множество периодов, поднимаются до общего-
сударственного патриотического самосознания, до осознанной 
любви к своему Отечеству.

Деятельная сторона патриотизма является главной. Кон-
кретно она способна изменить чувственное зарождение в  се-
рьезные для страны и  Родины дела и  поступки. Патриотизм 
есть нравственная основа деятельности государства. Он вы-
ступает как важный внутренний и мобилизующий ресурс раз-
вития общества, активной гражданской позиции личности, 
готовности ее к  самоотверженному служению своему Отече-
ству. Также можно рассмотреть патриотизм с точки зрения со-
циального явления: здесь этот термин будет являться мощной 
основой жизни и  развития любых наций и  государственного 
строя. Патриотизм также является и толчком к самореализации 
и  социальному поведению граждан. Критерии для них — это 
любовь и служение Родине, обеспечение суверенитета страны, 
ее безопасность, устойчивое развитие, долг и ответственность, 
предполагающие приоритет общественных и государственных 
начал над индивидуальными интересами и  устремлениями 
и выступающие как высший смысл жизни и деятельности лич-
ности, всех социальных групп и слоев общества.

Патриотизм — одна из наиболее значимых особенностей 
российского менталитета. Стоит заметить, что у  российского 
патриотизма есть ряд своих особенности. Во-первых, это вы-
сокое гуманистическое направление. Во-вторых, веротерпи-
мость, соборность и законопослушание. В-третьих, общность 
как устойчивая склонность и  потребность россиян к  коллек-
тивной жизни, а также особая любовь к родной природе. При 
недооценке патриотизма могут возникнуть неоценимые по-
следствия: может произойти снижение уровня жизни и  раз-
вития общества и государства в различных сферах жизни. Это 
и есть главный критерий патриотического воспитания в общей 
системе воспитания граждан России. Патриотическое воспи-
тание — это составная часть общего воспитательного процесса. 
Этот термин представляет собой систематизированную дея-
тельность государственной власти и  различных организаций 
с целью формирования у граждан страны высокого патриоти-
ческого сознания, чувства верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины [3].

Воспитание патриотизма — это один из видов сложной, раз-
ноуровневой, мощной и постоянной деятельности. Воспитание 
включает в себя общественные, целевые, функциональные, ор-
ганизаторские и другие стороны, обладает серьезным уровнем 
комплексности, то есть охватывает своим воздействием все 

поколения страны, захватывает все стороны жизни: социаль-
но-экономическую, политическую, духовную, правовую, пе-
дагогическую, опирается на образование, культуру, историю, 
государство, этносы. Патриотизм — центральная часть всей 
жизни общества, а также его государственных институтов.

Патриотическое воспитание дает гражданам сформирован-
ность общественно значимых направлений, равного сочетания 
общественных и  собственных интересов, преодоление чужих 
процессов и  явлений, которые разрушают его устои и  потен-
циал жизни. Процесс патриотического воспитания личности 
должен быть направлен на создание равных условий для мощ-
ного толчка в становлении страны.

Целью регионального компонента является способность 
формирования у  обучающихся начальной школы духов-
но-нравственных ориентаций, воспитание эмоционально-цен-
ностного отношения к местной традиционной культуре насе-
ления, который живет на постоянной основе в  Арктической 
зоне РФ, развитие их творческого потенциала, а  также толе-
рантности в условиях многонациональной среды [5].

Национально-региональный компонент содержания об-
разования — понятие очень глубокое. Оно включает в себя не 
только краеведческие аспекты содержания образования, но 
и многие новые элементы, такие как — особенности управления 
системой образования в  данном регионе с  учётом комплекса 
особенностей данной территории; учёт в процесс организации 
учебно-воспитательного процесса климатических, географи-
ческих, исторических, национальных, социально-экономиче-
ских демографических, экологических особенностей, между-
народное сотрудничество региона по проблемам образования, 
культуры, экономики с пограничными государствами и т. д.

Арктика — это часть территории России, включающая 
в  себя Арктический пояс (в  состав которого входит прилега-
ющий шельф с островами материкового происхождения) и по-
лярный бассейн.

В настоящее время в мире, с его большими и многоуровне-
выми взаимосвязями, чтобы помочь определить перспективы 
развития российской Арктической зоны представляется необ-
ходимым найти внешние условия ее развития, таким образом, 
что можно было поместить проблемы конкретного региона 
в глобальный политико-экономический мир.

Это достаточно важно и актуально, так как из-за невысокой 
заселенности, тяжелых природных условий и отдаленности от 
мировых центров Арктика никогда не выступала важным субъ-
ектом геополитики. Арктическая зона, как правило, служит 
средой обитания коренного населения, а также является объ-
ектом сосредоточения усилий властей и  бизнесменов стран, 
расположенных южнее границы Арктической зоны.

В самой стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на пе-
риод до 2020 года отмечены ключевые факторы, оказывающие 
непосредственное влияние на развитие различных сфер жизни 
Арктической зоны Российской Федерации, а именно:

а) тяжелые климатические условия (сильный мороз, ле-
дяной покров, сильный ветер);

б) очаговый характер хозяйственно-промышленного осво-
ения данных территорий, а также низкая плотность населения;
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в) удаленность от основных развитых городов, высокая 
ресурсоемкость и  сильная зависимость деятельности в  об-
ласти сельского хозяйства и  обеспечения оптимальных ус-
ловий жизни для населения от поставок из различных регионов 
страны товаров первой необходимости, продуктов и топлива;

г) очень низкая устойчивость экологии, которые определяют 
биологическое равновесие и климат Земли, а также их взаимо-
зависимость даже от незначительных экологических действий.

Про данный регион можно рассказать много интересных 
и  уникальных фактов обучающимся начальной школы. Мур-
манская область — это субъект Российской Федерации, рас-
положенный на северо-западе России и образованный 28 мая 
1938 года. На юге граничит с Карелией, на западе — с Финлян-
дией, на северо-западе — с  Норвегией. Мурманская область 
входит во вторую группу регионов по туристической привлека-
тельности. Кольское Заполярье уверенно опережает другие ре-

гионы Арктической зоны Российской Федерации. Мурманск — 
самый крупный город за Полярным кругом.

Стоит отметить, что существует множество праздников, про 
которые нужно рассказать обучающимся начальной школы. 
Например, помимо дня города есть День Полярника — это про-
фессиональный праздник, установленный указом Президента 
Российской Федерации в 2013 году в знак признания заслуг по-
лярников. Отмечается праздник 21 мая.

Патриотическое воспитание представляет собой формиро-
вание и развитие личности, которая обладает качествами граж-
данина — патриота Родины и которая способная успешно вы-
полнять свои гражданские обязанности в  мирное и  военное 
время.

Патриотические чувства являются результатом длитель-
ного, целенаправленного воспитательного процесса, начинаю-
щегося с самого раннего возраста.
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Система образования — это социальная модель, объеди-
няющая в  себе такие подразделения, как различные до-

школьные образовательные учреждения, школы, универси-
теты, техникумы и  прочие, главной целью которых является 
развитие знаний, умений и навыков учащихся в процессе об-
учения. Для достижения данной цели используется широкий 
спектр педагогических технологий. Однако в связи с введением 
обновленного ФГОС, обязательным становится применение на 
занятиях интерактивных электронных материалов (например, 
виртуальных лабораторий и  симуляторов), направленных 

на визуальное восприятие и,  как следствие, улучшение каче-
ства усвоения материала. В этом на помощь педагогам может 
прийти использование технологии Virtual Reality.

Понятия VR-технологии впервые было использовано аме-
риканским компьютерным художником Майроном Крюгером 
в конце 1960-х. Примечательно то, что первичное название «ис-
кусственная реальность» было откорректировано в  1989  году 
учёным в области визуализации данных и биометрических тех-
нологий Яроном Ланьером. Он предложил другой термин, на-
ходящийся во всеобщем пользовании и по сей день — «вирту-
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альная реальность», базируясь на идее использования именно 
выдуманного объекта или же целой системы, в рамках которой 
и происходят все запланированные события.

Говоря о непосредственном переводе термина VR с англий-
ского — virtual reality — стоит сказать, что это полноценный соз-
данный техническими средствами мир, передаваемый человеку 
через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие  [2]. Для 
создания данной среды необходимо прибегнуть к  различным 
иммерсивным устройствам, таким как шлемы, перчатки, науш-
ники и другим.

Первооткрывателем в реализации виртуальной реальности 
считается Массачусетский Технологический Институт и  соз-
данная им «Кинокарта Аспена» в 1977 г. В 1994 году Пол Мил-
гром и Фумио Кисино описали континуум «виртуальность-ре-
альность» (англ. Milgram’sReality-Virtuality Continuum) как 
пространство между реальностью и  виртуальностью, между 
которыми расположены дополненная реальность (располо-
женная ближе к  реальности) и  дополненная виртуальность 
(ближе к виртуальности).

В современном мире технология VR применяется в  раз-
личных сферах жизни. Например, в США активно применяется 
программное обеспечение Osso VR, которая предоставляет вра-

чам-практикантам виртуальную операционную. Данная про-
грамма используется для обучения хирургов и  студентов-ме-
диков различным ортопедическим процедурам.

Всего лишь несколько десятилетий назад применение 
данных инноваций казалось чем-то недоступным в связи с нов-
шеством самой идеи и  высокой стоимостью. Однако в  наше 
время на основании анализа рынка современных образова-
тельных устройств можно сказать, что технология стала значи-
тельно доступнее, приобрела многочисленные разработки, а ко-
личество приложений, поддерживающих VR, растет с каждым 
днём.

Стоит отметить, что применение в  образовательном про-
цессе VR-шлемов и  перчаток — вовсе не новый вид деятель-
ности, а лишь недооцененный по достоинству. Так, благодаря 
образовательному приложению «Physics Playground» на уроках 
физики, учащиеся получают возможность применить изу-
чаемый теоретический материала на практике, выглянуть за 
рамки базового уровня образовательной школьной программы 
и углубить свои знания при помощи большего количества ла-
бораторных практикумов с виртуальным оборудованием. Ис-
пользование данной программы на практике проиллюстри-
руют рисунки 1 и 2.

   

  Рис. 1.  Рис. 2.

Приведённая выше технология позволяет ученикам и учи-
телю проводить эксперименты в  реальном времени, анализи-
ровать модели реальных процессов и физические свойства объ-

ектов. Для ребенка это, в  первую очередь, огромная игровая 
площадка, представленная в  виде настоящей лаборатории по 
физике (см. рис. 3 и 4).

    

  Рис. 3. Рис. 4.

На наш взгляд, наиболее эффективным является использо-
вание программы при работе с разделом механики — одним из наи-

более интересных и наглядных для учащихся средней школы. Так, 
при проведении опроса среди 62 учащихся девятых классов, свыше 
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48% респондентов проявили повышенный интерес к работе в VR-
лаборатории по классической механике, ещё 20% проявили же-
лание использования VR-лаборатории во внеурочное время.

Совершенно очевидно, что в рамках образовательного про-
цесса учащиеся нуждаются в помощи при самостоятельном из-
учении и  анализе физических свойств объектов. Так, давая на 
уроке лишь часть необходимого материала, учитель способен вы-
звать у учащихся естественный интерес к изучаемому материалу, 
который в свою очередь при проведении непосредственного экс-
перимента подкрепит познавательную деятельность и позволит 
учащимся лично подтвердить некоторые формулы и законы.

При более детальном рассмотрении использования VR-
лаборатории в образовательном процессе нами были выделены 
следующие преимущества:

— ускоренная работа над экспериментом;
— более упрощенный вариант получения результатов, 

в том числе графических;
— неоднократное проведение практикума без значи-

тельных затрат на расходные материалы;
— возможность удобного наблюдения за ходом экспери-

мента каждого учащегося и многое другое.
Таким образом, использование технологий VR на уроках 

физики — это значительный вклад в рациональное использо-
вание времени учителя и учащихся, дополнительная мотивация 
учащихся в  изучении предмета, повышением уровня образо-
ванности, модернизации традиционных методов преподавания 
и обучения и многогранное развитие личности учащегося двад-
цать первого века.
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Система образования с начала 2000-х годов находится в по-
стоянном процессе модернизации, за достаточно дли-

тельный период внедрялись как положительные, так и  нега-
тивные нововведения, тем самым изменяя процесс образования 
меняется и жизнь общества, что в большей степени сказывается 
на условиях работы и личностных качеств работников образо-
вания, т. е. педагогов. Перед учителями становится ряд новых 
задач и требований, с которыми не справляются и опытные пе-
дагоги, и молодые специалисты.

За последние несколько лет процент трудоустроенных сту-
дентов педагогических направлений по своей специальности 
крайне низок, тем самым показывая, что происходит массовый 
отток молодых и перспективных специалистов в другие сферы, 
происходит общее старение персонала требующие актуали-
зации основных ресурсов управления образовательными орга-
низациями [2].

Часто встречаются истории о  том, что молодой специа-
лист, устроившись в школу через несколько месяцев бросал все 
и увольнялся, аргументируя свой уход большой психологической 

и  эмоциональной нагрузкой. Таким образом, социальная адап-
тация молодых специалистов в системе образования достаточно 
актуален и представляет научный и практический интерес.

Зачастую процесс адаптации отсутствует, либо сводится 
к формальному набору мер, который не соответствует совре-
менным требованиям и  не подкрепляется необходимыми те-
оретическими знаниями. Руководители и  коллеги порой не 
учитывают особенности молодых специалистов как особой 
статусной и возрастной группы. Между тем процесс адаптации 
является ключевым в вопросе закрепления и дальнейшего раз-
вития молодых кадров в учреждениях образования [1].

Для формирования нового поколения специалистов в  си-
стеме образования важное значение приобретают вопросы ре-
зультативности профессиональной и  социальной адаптации. 
В результате данного процесса молодые специалисты должны 
не только получить разносторонние знания, но и  сформиро-
вать умения и  навыки, которые позволяли бы выпускникам 
ВУЗов быстро включаться в  профессиональную деятельность 
и успешно ее выполнять. Во многих школах стали создаваться 
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программы наставничества, целью которых является оказание 
помощи педагогическим работникам образовательной орга-
низации в  их профессиональном становлении, приобретении 
профессиональных компетенций, необходимых для выпол-
нения должностных обязанностей.

В большинстве случаях данное направление реализуется 
только на бумаге, что является еще одной из основных проблем, 
но за последние несколько лет данная тенденция стремительно 
снижается, и уже все чаще молодые педагоги при начале работы 
получают полноценную поддержку от старших коллег [8].

В рамках работы данного направления выстраивается вза-
имосвязь между наставников и  молодым педагогом. Бывший 
студент регулярно посещает занятия у своего старшего коллеги, 
вместе выполняют методическую работу, помогает влиться 
в сформированный педагогический коллектив и т. п.

Наставничество является одним из основных способов ре-
шения проблемы о  профессиональной адаптации молодых 
специалистов в системе образования, однако, крайне важно об-
щение не только с коллективом школы, но и с коллегами из других 
образовательных учреждений. В  некоторых областях нашей 
страны набирают популярность ассоциации молодых педагогов. 
Каждый делающий учитель до 35 лет может вступить в ассоци-
ацию, с  целью повышение профессионального уровня и  под-
держки выпускников высших учебных заведений, приходящих 
работать в  образовательные учреждения, где каждый получает 
возможность познакомиться с  другими молодыми коллегами, 
сможет перенять у них опыт и психологическую разгрузку [8].

Перед ассоциациями ставится ряд задач, помогающие адап-
тации молодых педагогов, а именно:

1. Представление законных профессиональных интересов, 
содействие защите профессиональных прав членов «Ассоци-
ации».

2. Содействие эффективной работе педагогов региона, го-
рода или области.

3. Выявление, поиск и  внедрение в  педагогическую прак-
тику работы передового педагогического опыта [2].

Взаимодействии ассоциации с  областным, городскими 
и районными управлениями образования способствует вовле-
чению молодых учителей в творческий процесс, который вклю-
чает в себя участие в семинарах, профессиональных конкурсах 
и  т. п. Все вышеперечисленное включает в  себя основные на-
правления работы, более подробно остановимся на них.

1. Участие в  реализации федеральных и  региональных 
проектов в области образования.

2. Организация и участие в массовых мероприятиях, таких 
как: конференции, семинары, мастер-классы, «круглые столы» 
и др.

3. Подготовка предложений по социальной поддержке 
и защите молодых педагогов.

4. Участие в работе экспертных советов, комиссий для осу-
ществления экспертизы профессиональной деятельности педа-
гогов района, города, области.

5. Знакомство молодых педагогов с современными педаго-
гическими технологиями и успешной педагогической деятель-
ностью учителей и преподавателей через региональный обра-
зовательный портал.

6. Ходатайство о присвоении наиболее талантливым педа-
гогам отраслевых наград [3].

Особо стоит отметить, участие учителей в  профессио-
нальных конкурсах. В  рамках ассоциации в  первую очередь 
стоит цель помогать молодым специалисту привыкнуть к тре-
бованиям и особенностям работы, в связи с этим цель каждого 
конкурса получение нового опыта в  общении, в  профессио-
нальных умениях и т. п. [4].

Таким образом, из вышеперечисленного можно сделать 
вывод, что для формирования грамотного, прогрессивного ак-
тивного специалиста, крайне важен процесс адаптации в новой 
роли. Так как от работы учителя зависит будущего нового по-
коления на это стоит уделять особое внимание. Молодому 
педагогу проще стать полноценным участником образова-
тельного процесса, который является настоящим «живым ор-
ганизмом», где каждый является важным составляющим, для 
этого в  данной статье нами были рассмотрены необходимые 
способов:

1. Администрация образовательной организации должна 
способствовать развитию наставничество, для молодого педа-
гога это основа, а для наставника возможность делиться своим 
педагогическим опытом;

2. Членство в  профессиональных объединениях, воз-
можность стать активным участником различных образо-
вательных семинаров и мероприятий по повышения мастер-
ства [7].

3. Участие в  профессиональных конкурсах, для обмена 
опыта со своими коллегами.
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Возможности внеурочной деятельности в формировании 
здорового образа жизни младших школьников

Лешкова Анастасия Владимировна, студент магистратуры
Московский городской педагогический университет

В статье рассматривается проблема формирования здорового образа жизни у детей младшего школьного возраста в процессе 
внеурочной деятельности. Определены такие понятия, как «здоровый образ жизни», «внеурочная деятельность». Делается вывод 
о том, что внеурочная деятельность играет важную роль в формировании здорового образа жизни у младших школьников.

Ключевые слова: младший школьный возраст, здоровье, здоровый образ жизни, внеурочная деятельность, образовательная ор-
ганизация, начальная школа.

В системе общечеловеческих культурных ценностей базовой 
является здоровье, служащее основой жизнестойкости, 

полноценной жизни человека. Здоровье — один из важных ком-
понентов жизни человека, обуславливающих успешность его 
самореализации во всех сферах деятельности [5].

Одним из важных направлений государственной политики 
в Российской Федерации является забота о будущем поколении, 
охрана здоровья детей. Это обусловлено тем, что, к сожалению, 
в настоящее время замечена отрицательная динамика основных 
показателей здоровья обучающихся. В связи с этим, в образо-
вательных учреждениях необходимо создавать такие условия, 
при которых здоровья учеников будет не только не ухудшаться, 
но и  улучшаться. В  Федеральном государственном образова-
тельном стандарте начального общее образования (Далее — 
ФГОС НОО) особое внимание уделено формированию здоро-
вого образа жизни у детей младшего школьного возраста [9].

НИИ педиатрии представляет нашему вниманию следу-
ющую статистику: более 20% старших дошкольников не готовы 
к обучению в школе, а у 35–40% наблюдаются хронические за-
болевания. Более того, в процессе обучения в начальной школе 
общее состояние здоровья детей ухудшается: возрастает число 
заболеваний органов пищеварения и  эндокринной системы, 
нервно-психических расстройств, большинство заболеваний 
становятся уже хроническими.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции (Covid-19) 
многое в  нашей жизни перешло в  онлайн-режим. В  марте 
2020 года обучение было переведено на дистанционную форму. 
Школьники во всём мире стали проводить много времени за 
компьютером, их образ жизни стал малоподвижным. В  след-

ствии чего у  многих детей младшего школьного появились 
новые проблемы со здоровьем.

Актуальность данной проблемы обусловлена, в первую оче-
редь, резким ухудшением здоровья обучающихся, а также недо-
статочностью изучения влияния и возможностей внеурочной 
деятельности в  процессе формирования здорового образа 
жизни у младших школьников.

Младший школьный возраст — это период обучения детей 
в начальной школе (от 6 до 11 лет). Начало обучения в школе 
способствует изменению социальной ситуации развития ре-
бёнка: теперь он имеет социально значимые обязанности и ста-
новится общественным субъектом [2].

На наш взгляд, период младшего школьного возраста явля-
ется наиболее сензитивным, т. е. благоприятным для формиро-
вания основ здорового образа жизни, передачи детям знаний, 
умений и  навыков по сохранению и  укреплению своего здо-
ровья, а также по необходимости бережно относиться к своему 
здоровью. Это связано с  тем, дети психически и  физиологи-
чески готовы овладеть различными сведениями об элементах 
ЗОЖ (они соблюдают режим дня, выполняют гигиенические 
процедуры и т. д.), а также их эмоциональная сфера легко под-
даётся изменениям.

Здоровый образ жизни представляет собой форму активной 
деятельности человека, которая направлена на укрепление, со-
хранение здоровья, а  также на удовлетворение социальных 
и культурных потребностей организма человека. По мнению со-
временных исследователей проблемы здорового образа жизни, 
таких, как Г. К. Зайцев, В. П. Казначеев и Л. Г. Татарникова, в об-
разовательной организации должна быть создана такая система 
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по оздоровлению школьников, которая будет органично и целе-
направленно включена во весь процесс обучения и воспитания 
подрастающего поколения [6].

В ходе анализа научной и  методической литературы мы 
выделили следующие критерии сформированности потреб-
ности в здоровом образе жизни у детей младшего школьного 
возраста: наличие у  обучающихся знаний о  здоровом образе 
жизни; положительное отношение к  своему здоровью; овла-
дение навыками и приёмами здорового образа жизни; сформи-
рованность правильных гигиенических привычек; способность 
к самооценке и самоконтролю в сфере здорового образа жизни; 
наличие мотивации к расширению своих знаний, умений и на-
выков в области здорового образа жизни.

По мнению П. А. Виноградова, в условиях образовательной 
организации огромное значение в  формировании здорового 
образа жизни у  младших школьников принадлежит учителю, 
который в процессе своей работы создаёт такие условия, при 
которых происходит всестороннее развитие ребёнка, усвоение 
им знаний, умений и навыков [4, С. 19].

Организация работы по формированию здорового образа 
жизни у  младших школьников способствует решению следу-
ющих задач:

1. Сформировать у  школьников систему знаний о  здо-
ровье, о здоровом образе жизни.

2. Сформировать потребность и  воспитать мотивацию 
к здоровому образу жизни.

3. Создать условия для профилактики заболевания обуча-
ющихся, их оздоровления.

4. Сформировать нравственную культуру детей, а  также 
развить физические способности и умения.

5. Сформировать способность к применению полученных 
знаний, умений и навыков в повседневной жизни [1].

При решении представленных задач педагогу необходимо 
руководствоваться следующими функциями:

— научная (расширение знаний обучающихся об орга-
низме человека, его возможностях и способностях, о влиянии 
окружающей среды на организм человека);

— учебно-просветительская (расширение знаний об оздо-
ровлении и гигиене человека);

— воспитательная (воспитание личности обучающегося);
— социальная (создание условий для успешной социали-

зации обучающегося в современных условиях среды) [7].
В процессе урока можно использовать такие методы фор-

мирования здорового образа жизни, как физкультминутки, 
пальчиковая гимнастика, упражнения для укрепления и трени-
ровки зрения и др.

Формирование здорового образа жизни у  детей младшего 
школьного возраста возможно не только в  условиях учебной 
деятельности, но и  в  процессе внеурочной деятельности. 
По мнению И. И. Брехмана, внеурочная деятельность явля-

ется комплексом разнообразных видов деятельности (кроме 
учебной), который способствует оптимизации учебной на-
грузки, улучшению условий в  образовательной организации 
для гармоничного развития младшего школьника, формиро-
ванию дополнительных знаний, умений и навыков, а также спо-
собности применять их в повседневной жизни [3, С. 15].

Основная цель внеурочной деятельности — это создание 
таких условий, при которых младшие школьники смогут 
в полной мере реализовать свои интересы, возможности и спо-
собности в познавательной, культурной и социальной деятель-
ности.

В процессе внеурочной деятельности у педагога появляется 
возможность использовать разнообразные виды детской де-
ятельности: игровую, познавательную, поисковую, трудовую, 
спортивную, оздоровительную, досуговую, творческую и  т. д. 
Исходя из этого, видно, что в  процессе внеурочной деятель-
ности происходит всестороннее развитие личности ребёнка.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема 
формирования здорового образа жизни у  детей младшего 
школьного возраста является весьма актуальной и остро сто-
ящей в современном обществе. Это связано с тем, что в насто-
ящее время прослеживается динамика ухудшения здоровья 
детей, а также снижение их физической активности.

Следовательно, одной из важных задач образовательной ор-
ганизации является создание условий для сохранения и укре-
пления здоровья школьников, а  также передача им знаний, 
умений и  навыков по бережному отношению к  своему здо-
ровью.

Формирование здорового образа жизни в условиях совре-
менной школы происходит не только в процессе учебной дея-
тельности, но и во внеурочной деятельности, на которой перед 
педагогом возникает возможность использовать более ши-
рокий спектр методов и средств формирования ЗОЖ у детей 
младшего школьного возраста.

Жизнь младшего школьника в стенах образовательной орга-
низации имеет свою систему требований и правил: правила по-
ведения, правила организации, правила коллектива и др. В то 
же время в семье тоже есть определённые установки, традиции 
и ценности. В некоторых случаях они не только не совпадают 
друг с другом, но и полностью противопоставлены друг другу. 
Исходя из этого, важно отметить, что формирование здорового 
образа жизни у  детей младшего школьного возраста невоз-
можно без целенаправленной и активной работы с родителями.

В работе с родителями можно использовать такие методы 
и приёмы, как родительские собрания, конференции, индиви-
дуальные беседы и  консультации, различные групповые тре-
нинги.

Систематическая работа по формированию ЗОЖ у  обуча-
ющихся должна проводиться на протяжении всего обучения 
в начальной школе.
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Развитие современного общества приводит с одной стороны 
к  большей доступности информации, знаний, а  с  другой 

к раннему «взрослению», приводит к незащищенности детства. 
Негативными факторами, влияющими на социализацию детей 
и подростков, являются такие глобальные явления как высокая 
агрессивность информационной среды, нестабильная геопо-
литическая обстановка. В современном динамичном мире, под 
влиянием бесконечного количества проблем и вопросов неиз-
бежна модернизация человека, во всех аспектах его жизни, как 
технической, так и общественной.

Новая социокультурная ситуация формирует иные задачи 
перед системой образования нежели ранее, что влечет за собой 
новые требования к  организации психологического обеспе-
чения системы образования. К прежним задачам психологиче-
ской службы в образовании — созданию условий для нормаль-
ного, гармоничного психического развития — добавляются 
задачи по формированию безопасной образовательной среды, 
психологической поддержкой «трудных» детей, детей из «не-
благополучных» семей, находящихся в тяжелой жизненной си-
туации, разработкой системы психологической помощи в экс-
тренных ситуациях и многие другие [1, c.39].

В связи с  этим перед психологической службой встают 
новые задачи по формированию «человека будущего», по ока-
занию ему не просто психологической помощи, а  комплекс-
ного психолого-педагогического сопровождения в  различных 
аспектах его жизни.

Организация и  предоставление психолого-педагогической 
помощи и  психолого-педагогического сопровождения в  обра-

зовании на санаторно-курортном лечении зависят от состояния 
экономики страны, идеологического направления и других соци-
окультурных факторов. Модели организации психолого-педаго-
гической помощи в сфере образования зависят в первую очередь 
от основных принципов государственной политики в области об-
разования, так называемого государственного заказа, которые ос-
новываются на приоритетах общечеловеческих ценностей жизни 
и  здоровья человека, формирования и  развития личности, до-
ступности образования для всех групп населения, соответствия 
образования задачам возрастного развития детей и школьников.

Несвоевременная оценка возможных последствий, недо-
статочная профилактика рисков в развитии и воспитании ре-
бенка, возникающих еще в раннем возрасте, влечет за собой ряд 
негативных социальных феноменов — ксенофобии, неразви-
тости толерантности, социальной нетерпимости и агрессии, так 
и сложности в формировании личностно-волевой сферы: неса-
мостоятельности, безынициативности, возникновении крими-
нального или зависимого поведения, нетворческом отношении 
к жизни и пр.

Современные тенденции в  развитии образования требуют 
приоритетного решения задач по воспитанию и развитию лич-
ности ребенка как в образовательных, так и в лечебно-оздоро-
вительных учреждениях (реабилитационных центрах, детских 
санаториях и т. п.), в которых образовательная работа является 
неотъемлемой частью комплекса мер по лечению и  оздоров-
лению детей любого возраста. Личностное развитие ребёнка 
в детском санатории зависит главным образом от единства и сла-
женности работы медико-педагогического персонала. Потреб-
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ности обеспечения медико-педагогическим персоналом детских 
санаториев для полноценной и эффективной интеграции обра-
зовательной и  лечебно-оздоровительной работы как одного из 
важнейших условий полноценного лечения, оздоровления, вос-
питания и развития личности ребенка обусловлено социальным 
заказом, сформулированным в актуальных нормативных доку-
ментах, и  является как никогда актуальным. Лечение хрониче-
ских и соматических заболеваний совместно с образовательной 
работой предусматривает педагогическое общение с детьми и ре-
ализацию индивидуального подхода к ним, что требует развития 
психолого-педагогической службы организации и  повышение 
квалификации сотрудников. Лечение заболеваний в формате са-
наторно-курортных учреждений на уровне целостности пред-
полагает использование достижений лечебной педагогики как 
науки, также как и в образовательной деятельности — например, 
арт-терапию или сказкотерапию как технологию. Операцио-
нально-деятельностный компонент представлен комплексом: 
образовательных, интегративных, лечебно-оздоровительных 
технологий. Обозначенные технологии включают в себя соответ-
ствующие формы организации процесса и  методы воспитания 
и обучения, а также лечения и профилактики.

В организациях санаторно-курортной сферы, в  частности, 
в детском санатории могут эффективно использоваться, прежде 
всего, образовательные здоровьесберегающие технологии — 
они играют ведущую роль. Сопутствующие технологии неотъ-
емлемы, значимы, однако носят интегративный характер: об-
разовательные технологии здоровьесбережения; технологии 
здоровьесберегающей социальной среды; технологии обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности; экологические здо-
ровьесберегающие технологии; технологии психологического 
сопровождения системы образования; организационно-управ-
ленческие здоровьесберегающие технологии [, c.86].

Анализ исследований показал, что образовательная ра-
бота в  детском санатории в  сопровождении психолого-педа-
гогической службы предполагает создание благоприятных ус-

ловий для плодотворной умственной деятельности детей; 
овладения знаниями, умениями и навыками; стимулирования 
познавательной активности и  привлечения их к  самостоя-
тельной учебной деятельности. Воспитание содержит разноо-
бразную внеклассную работу в санатории, организацию досу-
говой деятельности учитывая интересы детей и их творческие 
способности, что способствует более быстрой и  комфортной 
адаптации детей и  помогает их дальнейшей социализации. 
Основная задача — способствовать гармоничному развитию 
детей, поднятие уровня самооценки, стремления самоутвер-
диться и реализоваться в области общения с ровесниками

Изучение проблемы социальной адаптации подростков и со-
стояние опыта работы детских оздоровительных учреждений 
в этом направлении позволяет выявить особенности в работе 
учреждений, которые требуют особого внимания и корректи-
ровки. Это наличием большого количества новых технологий, 
направленных на решение проблемы социальной адаптации 
подростков, и недостаточное их использование в лечебно-оздо-
ровительных учреждениях в силу определенных факторов. Не-
обходимость построения системы взаимодействия медицин-
ского и  психолого-педагогического сопровождения с  учетом 
специфики здоровья подростков.

Данные противоречия свидетельствуют о том, что перед пе-
дагогической теорией и практикой психолого-педагогического 
сопровождения детей в системе оздоровительных учреждений 
появился ряд проблем, связанных с  устойчивой тенденцией 
ухудшения здоровья молодого поколения, и  как следствие — 
с  увеличением процента социально неадаптированных детей. 
Организации санаторно-курортной сферы в  свою очередь не 
обладают достаточным количеством специалистов этого про-
филя, а  работники санаторных оздоровительных учреждений 
не обеспечены современной программой психолого-педаго-
гического сопровождения подростков и  их социальной адап-
тации, что обусловлено недостаточной научно-теоретической 
и практической разработанностью данной проблемы.
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В данной статье автор затрагивает важнейшую проблему современного образования — направленность на цифровизацию. 
Цифровая среда уже начала формироваться в некоторых школах, однако, по-прежнему в большинстве учебных заведений в приори-
тете традиционные способы обучения. Разработка и применение инструментов цифровизации в современной школе позволяет ка-
чественно повысить уровень образования. Именно это и доказывается в статье на примере проведенного эксперимента.
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Development and application of digitalization tools in modern school

In this article, the author touches upon the most important problem of modern education — the focus on digitalization. The digital environment 
has already begun to take shape in some schools, however, traditional teaching methods are still a priority in most educational institutions. The de-
velopment and application of digitalization tools in a modern school allows you to qualitatively improve the level of education. This is exactly what 
is proved in the article by the example of the experiment.

Keywords: digitalization, digital technologies, educational organization, modern school, modernization.

Современный век — век цифровых технологий. Цифро-
визация проникает во все сферы деятельности, люди 

XXI  века уже не представляют свою жизнь без технологий 
и  Интернета. Однако в  образовательной деятельности, в  осо-
бенности в школах наблюдается отставание от требований вре-
мени, требований цифровизации.

Актуальность заявленной темы определяется тем, что 
многие школы в практической деятельности до сих пор не ис-
пользуют те эффективные цифровые инструменты, которые 
в  обычной деятельности, в  повседневной жизни активно ис-
пользуют не только взрослые, но и дети.

Разработка и  применение инструментов цифровизации 
в современной школе:

Во-первых, позволяют сделать обучение индивидуально на-
правленным: цифровые технологии дают возможность спроек-
тировать персональную программу обучения.

Во-вторых, становится возможным привлечь огромное ко-
личество разнообразных материалов для обучения (суще-
ствуют множество образовательных онлайн платформ, где 
предоставлен большой объем методических и учебных матери-
алов).

В-третьих, появляется возможность сделать процесс обу-
чения интерактивным (используемые для обучения программы 
вносят момент занимательности и соревновательности, школь-
ники напрямую смогут отслеживать свой рейтинг и  уровень 
освоенности программного материала, увидят, где у них име-
ются пробелы в знаниях и смогут самостоятельно ставить цели 
и задачи дальнейшего изучения предмета), что повышает моти-
вацию к обучению.

Итак, разработка и  применение инструментов цифрови-
зации в  современной школе дает возможность использовать 
в процессе обучения широкий набор технологий, а также вне-
дрить игровые, проектные, коллективные и многие другие ме-
тодики, построенные на основе использования цифровых ин-
струментов.

На базе МАОУ «Полилингвальный образовательный ком-
плекс Адымнар-Алабуга» была проведена опытно-эксперимен-
тальная работа по внедрению инструментов цифровизации. 
Сам эксперимент проходил в три этапа: констатирующий, фор-
мирующий и контрольный.

Во время констатирующего этапа необходимо было выявить 
уровень знаний школьников по основной образовательной 
программе. Выборкой исследования стали учащиеся 9 А и 9 Б 
классов. При этом один класс — 9 А — численностью 23 чело-
века стал контрольной группой, а  9 Б, также в  количестве 23 
человека, экспериментальной. Изначально были проанализи-

рованы результаты обучения за предыдущий год, было отме-
чено, что уровень знаний по предметам у обучающихся обоих 
классов приблизительно на одном уровне.

Уровень знаний 9 А класса:
– абсолютная успеваемость 100% (23 человека);
– качественная успеваемость 39% (9 человек).
Уровень знаний 9 Б класса:
– абсолютная успеваемость 100% (23 человека);
– качественная успеваемость 30% (7 учащихся).
Во время формирующего этапа были разработаны и  вне-

дрены цифровые учебно-методические комплексы по русскому 
языку, литературе, математике, обществознанию и истории для 
9 классов. 100% школьников экспериментального класса были 
зарегистрированы на виртуальной образовательной площадке 
и работали с разработанными по основным предметам цифро-
выми ресурсами.

Реализация эксперимента началась с  сентября 2021  года. 
Сам проект рассчитан на год, но уже сейчас видны первые ре-
зультаты проделанной работы. Школа стала функционировать 
на качественно новом уровне. Были подобраны и разработаны 
специальные цифровые учебно-методические материалы, ко-
торые во многом стали заменять традиционные средства об-
учения. Особенностью было то, что большинство разработок 
обладают искусственным интеллектом и могут подстраиваться 
под потребности обучающихся, под их уровень знаний. Задача 
учителя заранее определить сложность заданий для каждого 
школьника, чтобы программа могла скомплектовать вопросы, 
исходя из потребностей каждого. Подобный подход позволил 
обучающимся, отстающим в обучении, подтянуть свои знания, 
а сильным — углубить их. Также специальные задания были по-
добраны для школьников, имеющих особенности восприятия.

Внедрение инструментов цифровизации позволило сделать 
оценивание объективным.

Огромная работа была проведена с преподавателями по об-
учению их использования новых методов преподавания с по-
мощью цифровых инструментов. Был разработан небольшой 
курс, занятия проходили раз в неделю по пятницам. Во время 
занятий, которые были не только теоретические, но и  прак-
тические, учителя смогли освоить, а  также разработать соб-
ственные цифровые инструменты обучения, которые позже ак-
тивно внедряли в учебный процесс.

Во время контрольного этапа эксперимента была проведена 
повторная диагностика знаний обучающихся контрольного 
и  экспериментального классов. На этот раз был использован 
специально разработанный для этого комплекс заданий по всем 
предметам. Тестирование проходило онлайн, каждый школьник 
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сидел за персональным компьютером и работал самостоятельно. 
Задания выпадали в случайном порядке, что позволило исклю-
чить возможность списывания друг у друга. По завершению те-
стирования программа посчитала уровень знаний по каждому 
предмету. Знания школьников экспериментальной группы ока-
зались на порядок выше знаний контрольного класса.

Уровень знаний 9 А класса:
– абсолютная успеваемость 91% (21 человек);
– качественная успеваемость30% (7 школьников);
– 2 обучающихся не смогли сдать тест.
Уровень знаний 9 Б класса:

– абсолютная успеваемость 100% (23 человека);
– качественная успеваемость 52% (12 учащихся).
Мы видим, что уровень знания пройденного материала 

у  школьников экспериментальной группы выше. Все это по-
зволило нам сделать вывод, что применение цифровых инстру-
ментов во время обучения в школе позволяет качественно улуч-
шить усвояемость учебного материала обучающимися, а также 
повышает их заинтересованность в обучении.

Таким образом, инструменты цифровизации могут 
и должны применяться в современной школе, дополняя тради-
ционные способы обучения.
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Цифровизация как важный этап модернизации современной школы
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В статье рассмотрена важность применения цифровых инструментов в образовательной среде современной школы. Акцент 
делается на преимуществах, которые несет с собой цифровизация. Требованием времени, прописанном в ФГОС, является использо-
вание электронных ресурсов. В работе показаны результаты, которых удалось достичь с введением цифровой среды в МАОУ «По-
лилингвальный образовательный комплекс Адымнар-Алабуга».
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Digitalization as an important stage of modernization of a modern school
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The article discusses the importance of using digital tools in the educational environment of a modern school. The emphasis is on the benefits 
that digitalization brings. The time requirement prescribed in the Federal State Educational Standard is the use of electronic resources. The work 
shows the results that were achieved with the introduction of the digital environment in the MAOU «Polylingual educational complex Adymnar- 
Alabuga».
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Традиционные средства обучения уже не способны удовлет-
ворить задачи, которые стоят перед образованием сегодня. 

В свою очередь, цифровые технологии могут способствовать:
– активной вовлеченности обучающихся в  процесс об-

учения (причем сама вовлеченность будет как интеллекту-
альной, так и эмоциональной);

– дифференциации процесса обучения («отстающие» 
школьники смогут добиться высоких устойчивых результатов, 
также становится возможным выработать специальную про-
грамму и  подобрать задания для детей с  особенностями вос-
приятия и поведения);

– усилению работы с  одаренными детьми (благодаря 
объему информации и  разнообразию программ, «сильным» 
школьникам можно подобрать задания повышенной слож-
ности, что будет стимулировать их на дальнейшее и глубокое 
изучение материала);

– сокращению времени подготовки к  занятиям (учителя 
могут воспользоваться готовыми материалами, кроме того, 
станет легче проверять усвоенность темы: благодаря онлайн 
тестам, каждый школьник будет решать индивидуальный ва-
риант, что предотвратит списывание, итоги работы появятся на 
экране, компьютер сам подготовит отчет по слабым и сильным 



«Молодой учёный»  .  № 24 (419)   .  Июнь 2022  г.380 Педагогика

местам каждого учащегося, что уменьшит время, которое за-
трачивал учитель на проверку работ школьников);

– увеличению доступных образовательных ресурсов.
Цифровизация — одно из важнейших направлений раз-

вития образования. Постепенно школы переходят на цифровую 
среду. Инновация и модернизация сделала доступными разно-
образные мультимедийные материалы, которые могут приме-
нять в своей работе учителя современной школы. В открытом 
доступе можно найти мультимедийные сценарии уроков, обу-
чающие видео- и  аудиоматериалы, онлайн тесты, обучающие 
игры, 3D-программы, виртуальные экскурсии, электронные 
библиотеки и многое другое. Однако часто эти материалы оста-
ются без должного внимания. Имея в своем распоряжении об-
ширные цифровые материалы, учителя все же предпочитают 
традиционные формы и методы работы.

Чтобы инструменты цифровизации использовались макси-
мально плодотворно, школам необходимо предоставить сво-
бодный доступ к  электронному образовательному контенту. 
Это будет способствовать углублению личностно-ориентиро-
ванного подхода в  обучении, так как учебный процесс будет 
выстраиваться с учетом способностей и потребностей каждого 
ученика.

В ФГОС прописаны требования относительно использо-
вания в образовательном процессе электронных ресурсов. Ра-
бота с электронными ресурсами формирует у обучающихся са-
мостоятельность и развивает критическое мышление, так как 
им приходится ориентироваться в  большом объеме инфор-

мации, вычленять из нее главное. Задача учителя — выстроить 
траекторию обучения, направить ученика, предоставить раз-
личные достоверные источники информации.

МАОУ «Полилингвальный образовательный комплекс 
Адымнар-Алабуга» одну из своих основных задач видит во 
внедрении инструментов цифровизиации в  образовательный 
процесс. Для этого проводится обширная работа по обучению 
учителей применению и разработки цифровых инструментов, 
использованию Икт-технологий.

Чтобы внедрить цифровые ресурсы в  образовательную 
среду школы, была разработана и  опубликована образова-
тельная площадка, на которой содержатся разнообразные 
материалы (видеоматериалы, онлайн тестирование, обра-
зовательные игры, подборка проверенных и достоверных ин-
тернет-источников, электронные учебники и многое другое) не 
только для обучающихся и педагогов, но также и для родителей.

Особым условием работы стала разработка инструментов 
для обратной связи по всем предметам школьного цикла: как 
для текущей оценки, так и для итоговой аттестации.

Проведя опрос школьников, и проанализировав их ответы, 
мы пришли к  выводу, что для них учиться стало интереснее, 
уровень мотивации обучения повысился, особенно привлека-
тельными для детей были образовательные игры и цифровые 
симуляторы. Учителя также отметили, что у  них высвободи-
лось время для творческого поиска, что они стали меньше вре-
мени и сил тратить на подготовку уроков и на проверку знаний 
школьников.
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Технология взаимосвязанного обучения рецептивным видам  
иноязычной речевой деятельности

Назарова Алина Олеговна, студент магистратуры
Вятский государственный университет (г. Киров)

Мы понимаем технологию, выступающую в  качестве 
средства взаимосвязанного обучения рецептивным 

видам иноязычной речевой деятельности или «ВОРВИРД», 
вслед за Г. К. Селевко, как систему, направленную на полу-
чение запланированного результата оптимальным путём, ка-
ковым является развитие у старшеклассников рецептивных 
умений, обеспечивающих успешное функционирование ау-
дирования и чтения как средств иноязычного общения [Се-

левко, 2005: c. 10]. Данная система включает три компонента: 
концептуальный (методологическое обоснование с  описа-
нием подходов, принципов и  целевых установок), содержа-
тельный (содержание учебного материала для обучения) 
и  процессуальный (организация учебного процесса, ме-
тодов и форм учебной деятельности и работы учителя, дея-
тельности по управлению учебным процессом и его диагно-
стики) [Куклина, 2017: с. 38].
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Концептуальный аспект технологии взаимосвязанного 
обучения старшеклассников рецептивным видам иноя-
зычной речевой деятельности или «ВОРВИРД» отражает со-
циальный заказ общества, представленный в  ФГОС ООО, 
а также современный уровень развития методики обучения 
иностранным языкам в интересующих нас областях. Данная 
технология разрабатывалась с учетом таких современных ме-
тодических подходов, как личностно-ориентированный дея-
тельностный, коммуникативно-когнитивный и технологиче-
ский. Мы разделяем точку зрения И. А. Зимней, что разные 
подходы не исключают друг друга, а реализуют разные планы 
рассмотрения какой-либо проблемы, при этом один подход 

может развивать и совершенствовать другие [Зимняя, 2004: 
с. 147].

Руководствуясь представленными подходами, мы выделили 
совокупность специальных принципов, определяющих органи-
зацию технологии «ВОРВИРД».

Поскольку технология «ВОРВИРД» базируется на целена-
правленном отборе и организации речевого материала, который 
затем используется в процессуальном аспекте для достижения 
ее цели-результата, то эти принципы разделены на 2 группы. 
В первую группу мы включили принципы организации тексто-
вого материала, которые мы примем их во внимание при раз-
работке содержательного компонента создаваемой технологии.

Таблица 1. Принципы организации текстового материала.

Аудирование Чтение

1. Наличие незнакомого языкового материала 1. Наличие незнакомого языкового материала

2. Занимательность 2. Личностная значимость и интерес

3. Содержательность 3. Тематическая обусловленность и цикличность.

4. Посильность 4. Посильность

5. Соответствие объёма этапу и ступени обучения 5. Соответствие объёма этапу и ступени обучения

6. Соответствие темпа подачи информации виду ауди-
рования, этапу и ступени обучения

6. Соответствие временного ограничения при работе с текстом 
виду чтения, этапу и ступени обучения

7. Соответствие количества предъявлений инфор-
мации виду аудирования, этапу и ступени обучения

7. Соответствие количества обращений к информации виду 
чтения, этапу и ступени обучения

Во вторую группу, обусловливающую взаимодействие 
участников в процессуальном аспекте технологии «ВОРВИРД», 
входят:

— Принцип взаимосвязанности, который заключается 
в организации обучения рецептивным видам иноязычной ре-
чевой деятельности таким образом, чтобы оно строилось, а) на 
едином текстовом материале, отобранном и  организованном 
с  учётом вышеперечисленных принципов, и  предъявляемом 
сначала на слух, а затем зрительно; б) с помощью универсальной 
подсистемы рецептивных упражнений, обеспечивающей со-
вместное развитие умений аудирования и чтения; в) с исполь-
зованием общего набора критериев оценивания, демонстриру-
ющих уровень развития названных умений. Взаимосвязанное 
обучение поможет не только оптимизировать процесс обу-
чения, но и повысить эффективность обучения рецептивным 
видам ИРД.

— Принцип активности и  сознательности, предполага-
ющий вовлеченность обучающихся в  образовательный про-
цесс, их активность, самостоятельность и ответственность. [Ве-
дель, 2001: с  87]. Усвоение знаний, формирование навыков 
и  развитие умений при работе с  текстовым материалом воз-
можно только при активной заинтересованности, т. е. мотиви-
рованности обучающихся в  присвоении новой информации, 
в  развитии рецептивных речевых умений  [Китайгородская, 
2009: с. 14].

— Принцип ориентации на возрастные особенности обу-
чающихся. Поскольку личностно-ориентированная парадигма 

является системообразующим звеном в  обучении иностран-
ному языку, А. Н. Шамов считает необходимым указать ориен-
тацию на личность ученика в качестве одного из методических 
принципов  [Шамов, 2008: с.  105–107]. Принципиально важно 
при отборе текстового материала и упражнений, с одной сто-
роны, учитывать психологические особенности обучающихся 
как возрастной группы, но при этом не забывать об уникаль-
ности каждого отдельно взятого субъекта обучения, раскрыва-
ющейся в совокупности его личностных, индивидных и субъ-
ектных качеств.

Б). В содержательный аспект нашей технологии мы, вслед 
за И. Л. Бим, включаем 3 компонента: а) языковой и  речевой 
материал; б) предметный компонент, содержание которого пе-
редается с  помощью этого материала в  рамках ситуаций, тем 
и сфер общения; в) рецептивные речевые умения аудирования 
и чтения, а также УУД, развиваемые на базе языкового и рече-
вого материала и в опоре на предметный компонент [Бим, 2005: 
с. 2–6].

Языковой и  речевой компонент содержания представлен 
фонетическим, лексическим и  грамматическим минимумами, 
речевыми образцами в  рамках заданных сфер, тем, ситуаций 
общения, а  также текстовым материалом различного объёма 
и жанровой принадлежности.

Предметный компонент содержательного аспекта тех-
нологии «ВОРВИРД» отражает сферы, темы и  ситуации об-
щения, на базе которых, согласно ФГОС ООО    [ФГОС ООО. 
Электронный ресурс. Режим доступа: URL https://fgos.ru/fgos/
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fgos-ooo (Дата обращения — 23.03.22)] и  содержанию При-
мерных программ, строится обучение иностранному языку. 
А. Н. Щукин в  своих работах выделяет следующий перечень 
сфер: учебно-профессиональная, социально-культурная, бы-
товая, общественно-политическая, а  также официально-де-
ловая [Щукин, 2007: с. 142–144].

Психологический компонент содержательного аспекта тех-
нологии «ВОРВИРД» представляет собой набор речевых 
умений аудирования и чтения, обеспечивающих функциониро-
вание соответствующих видов РД, которые выделены, а также 
УУД, необходимых для их успешного приобретения школьни-
ками [ФГОС ООО. Электронный ресурс. Режим доступа: URL 
https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo (Дата обращения — 23.03.22)].

В). Процессуальный аспект в технологии «ВОРВИРД» 
представлен: а) приёмами восприятия, осмысления, интерпре-
тации и применения содержания текстового материала и б) ре-
ализующими их упражнениями в составе подсистемы. Охарак-
теризуем перечисленные компоненты.

При выборе приёмов, адекватных данному этапу, мы руко-
водствовались тем, какую совокупность действий выполняют 
школьники на каждом из трех этапов работы с текстовым ма-
териалом. Так, на предтекстовом этапе это действия выбороч-
ного восприятия и осмысления информации, необходимой для 

предвосхищения содержания будущего текста; на текстовом 
этапе таковыми являются действия восприятия, осмысления 
основного содержания аудиотекста и  его интерпретации или 
восприятия, осмысления полного содержания этого текста, 
представленного зрительно, и его интерпретация для последу-
ющего применения; на послетекстовом этапе выполняются 
повторное восприятие, осмысление и  интерпретация содер-
жания текста, а также его применение в продуктивных видах 
ИРД.

Перечисленные приёмы реализуются в рецептивных упраж-
нениях, направленных на развитие рецептивных умений аудиро-
вания и чтения, осуществляются с помощью совокупности опе-
рационных рецептивных действий восприятия, осмысления, 
интерпретации и понимания содержания прослушанных и про-
читанных текстов, в ходе выполнения которых осуществляется 
качественное совершенствование этих действий и достижение 
учащимися соответствующего уровня развития рецептивных 
умений. Поскольку предлагаемые нами рецептивные упраж-
нения предназначены одновременно для развития умений ауди-
рования и чтения сначала в процессе слушания, а затем чтения 
единого текста, то они поделены на два вида: рецептивно-слу-
ховые и рецептивно-зрительные. Наша подсистема рецептивных 
упражнений представлена на рисунке 1.

Тип: Рецептивные упражнения

Вид 1 Рецептивно-слуховые упражнения Вид 2 Рецептивно-зрительные упражнения

Варианты: Варианты:

РС-1

Выборочное 
восприятие и 
осмысление

РС-2

Восприятие, 
осмысление и 
интерпретация

РЗ-1

Выборочное 
восприятие и 
осмысление 

РЗ-3

Восприятие, 
осмысление, 
интерпретация и 
последующее 
применение в 
продуктивных 
ВРД

РС-3

Восприятие, 
осмысление, 
интерпретация и 
последующее 
применение в 
продуктивных 
ВРД

РЗ-2

Восприятие, 
осмысление и 
интерпретация 
для 
последующего 
применения

Подготовительные ЯУ

Рис. 1. Подсистема рецептивных упражнений для взаимосвязанного развития умений аудирования и чтения 
на иностранном языке

Все вышеизложенное позволяет нам представить тех-
нологию взаимосвязанного обучения старшеклассников 
рецептивным видам иноязычной речевой деятельности, 

построенную на основе специально отобранного и  орга-
низованного единого текстового материала, в  виде модели 
(рис. 2).
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ

Цель: развитие рецептивных 
умений.
Задачи:
– развитие умений понимать 
текст с извлечением 
интересующей / значимой и 
основной информации; 
– развитие умений понимать 
текст с извлечением полной 
информации и ее 
использованием в иноязычном 
общении; 
– развитие универсальных 
учебных умений

Подходы: личностно-
ориентированный 
деятельностный, 
коммуникативно-когнитивный 
и технологический.

Принципы:
- отбора и организации 
текстового материала для 
взаимосвязанному обучению 
аудированию и чтению; 
- взаимосвязанности;
- активности и сознательности;
- ориентации на возрастные 
особенности обучающихся.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ

Языковой и речевой 
компонент: речевой 
материал (единые тексты).

Предметный компонент:
сферы, темы и ситуации 
общения.

Психологический 
компонент: рецептивные 
умения и УУД

ПРОЦЕССУАЛЬ
НЫЙ АСПЕКТ

Приёмы обучения:
восприятие, 
осмысление, 
интерпретация, 
применение

Упражнения:
рецептивные 
упражнения и их 
подсистема

РЕЗУЛЬТАТ

Развитие рецептивных 
умений аудирования и 
чтения для обеспечения 
вместе с продуктивными 
умениями успешного 
функционирования 
иноязычного общения как 
цели обучения.

Рис. 2. Модель технологии взаимосвязанного обучения рецептивным видам иноязычной речевой деятельности.
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Phenomenon of Inclusive Education in Pedagogy of the United 
States of America and the United Kingdom

Pankevich Yekaterina Yuryevna, student master’s degree
Baranovichi State University (Belarus)

In the 50s — 70s of the 20th century, the idea «Education for All», based on the inclusion of children with disabilities into the education process, 
gradually began to penetrate and take root in society. This innovation is called «inclusive education», and for decades it has offered more and more 
innovative approaches to teaching children with special educational needs.

Keywords: inclusive education, SEN, disabilities, inclusion.

In recent years, the concept and practice of inclusive education 
have gained importance. Internationally, the term is increasingly 

understood more broadly as a reform that supports and welcomes di-
versity amongst all learners [11, p. 4].

The National Centre for Educational Restructuring and Inclusion 
developed a definition of inclusion in education in 1995: ‘Providing to 
all students, including those with significant disabilities, equitable op-
portunities to receive effective educational services, with the needed 
supplementary aids and support services, in age appropriate class-
rooms in their neighbourhood schools, in order to prepare students 
for productive lives as full members of society.’ Although the 2001 No 
Child Left Behind Act (NCLB) does not specifically mention inclu-
sion, it mandates that US schools must be held accountable for educa-
tion outcomes for all students, including those within any category of 
disability. In this respect all students must have access to the general 
education classroom setting with a common curriculum if they are to 
successfully meet education standards. Further, each and every stu-
dent must be actively involved in curricular and co-curricular activi-
ties and included in district-and state-wide assessment [15].

According to the Committee on the Rights of Persons with Dis-
abilities, inclusive education means:

— a fundamental right to education;
— a principle that values students’ wellbeing, dignity, autonomy, 

and contribution to society;
— a continuing process to eliminate barriers to education and 

promote reform in the culture, policy, and practice in schools to in-
clude all students.

Further, inclusion is not just a place or classroom setting either; it 
is a philosophy of education that integrates children with disabilities 
into educational settings in which meaningful learning occurs [10, p. 
166]. Inclusion means that all students, regardless of disability are in-
cluded in the school community as valued members of the school. As 
valued members of the school, students with disabilities actively par-
ticipate in the academic and extra-curricular activities of the school 
community; and they are given the instructional and behavioral sup-
port to succeed [9, p. 367–368].

The U. S. inclusive and special education supports and services 
are designed to meet the needs of all these students. Every general 
education classroom in the country has one or more students with 
disabilities. All public schools in the United States are responsible 
for instructing students with disabilities and other special needs [5, 
p. 104]. Intensity, structure, curriculum, collaboration, and moni-
toring/assessment have made the special education «special» in the 
United States [8, p. 23]. Now, about 75% of the students with disabil-
ities spend all or part of their school day in the general education 
classrooms with their non-disabled peers.

The practice of inclusive education in the UK, as well as in other 
European countries was significantly influenced by the Index of In-
clusion which has been implemented since 2000 by the Centre for 
Studies on Inclusive Education [3, p. 153].

Inclusive Education is considered as continuous from the be-
ginning of a child’s education and is based on the principles of jus-
tice, equity and human rights. The diversity of disability is acknowl-
edged. [16, p. 270]. However, depending on which context, systems 
and situations of education the term «Inclusive education» is anal-
ysed in different ways.

The promotion of a more inclusive education system must be wel-
comed for the opportunities that are being afforded to pupils who 
in previous years might have been denied effective teaching or the 
chance to interact with their peers. There is now an increased imper-
ative for all teachers to ensure that they develop their professional 
skills, knowledge and understanding in a way that enhances the 
learning opportunities for all pupils [13, p. 5].

The concept of inclusion is expanded to include not only students 
with disabilities and functional disorders but also those facing diffi-
culties due to differences resulting from their linguistic, cultural or 
social conditions. However, the conception of this education strategy, 
methodologies, and ways of its implementation to a great extent de-
pend on the political, experiential, and cultural context of the country 
and are in the constant process of transformations [7, p. 4].

As the British professor Roger Slee notes, inclusive education 
is not about the issue of placement, in which all students with dis-
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abilities and / or Special Educational Needs (SEN) are sent to reg-
ular schools; rather, it includes improvement of contexts, attitudes, 
policies, curricula, and pedagogies towards inclusion of these stu-
dents [14, p. 63].

In opposition to Professor Slee, Professor Ainscow’s definition of 
inclusive education in terms of physical placement, academic par-
ticipation, social participation/belonging and achievement. Though 
this is not a definitive definition of the aspects of what has been called 
inclusive education, it illustrates that inclusion can be about phys-
ical location (where a pupil is placed), while it can also be about aca-
demic engagement in a curriculum as well as social interaction with 
other learners, involving social acceptance and a sense of belonging 
with others. The fourth aspect of this definition is that inclusive edu-
cation involves learning and achievement. But, the second question 
above indicates that the term inclusive also relates to different levels 
in the system. Not only can classes be inclusive of pupils with diverse 
characteristics, but so can schools and at higher levels of organiza-
tion, local areas and even nations [2, p. 17].

In addition he claims that a culture of inclusion in education re-
quires a shared set of assumptions and beliefs amongst policy-makers 
and senior staff at the national, district and school level that value dif-
ferences, believe in collaboration, and are committed to offering edu-
cational opportunities to all students [1].

The degree of inclusion has also been discussed. Haug identi-
fied four elements that he described as the degrees of inclusion: in-
creasing the community, increasing participation, increasing de-
mocratisation, and increasing dividends. Inclusion has also been 

described as a program that helps schools adapt to the diversity of 
children [6]. Children should be placed, received, or allowed to par-
ticipate in a regular school setting, and the school, as much as pos-
sible, should realise the whole set of its objectives for all groups of 
students. One could hardly talk about inclusion if this is not the 
claim [12].

This is confirmed by a study conducted by a number of Latvian 
PhDs, as well as the researcher from the University of Manchester, 
Susan Jones, who researched Pupils’ special needs in the context of 
inclusive education: UK’s experience. They claim, that inclusive ed-
ucation in the UK is considered as the priority value of the educa-
tion system, which encompasses: individual approaches to the edu-
cation of all pupils, not distinguishing those with special education 
needs; flexibility of school systems taking into account the diversity 
of needs; solving all stakeholder problems through cooperation; dif-
ferentiated assessments of pupils’ achievements; using a social ap-
proach to problems, emphasizing the reduction of learning barriers 
at school [4, p. 4].

After studying and analyzing various scientific works, we came to 
the conclusion that American interpretations of inclusive education 
are not associated with the place, physical placement, equivalently, 
like many British scientists. American scientists consider inclusive 
education as a kind of philosophy that integrates children with spe-
cial educational needs into educational settings in which meaningful 
learning occurs. In turn, British scientists also argue that inclusive 
education is more than just a place, it includes improvement of con-
texts, attitudes, policies, curricula, and pedagogies.
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Применение модели цифрового сторителлинга Джо Ламберта  
в качестве инструмента создания мультфильмов в воспитательных целях в средней школе

Поскакалова Татьяна Анатольевна, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства;
Ефимова Евгения Алексеевна, студент магистратуры

Московский государственный психолого-педагогический университет

В статье описана модель цифрового повествования Джо Ламберта; приведен опыт практического применения модели в средних 
классах в рамках создания мультимедийного материала для школьного спектакля; описан пример цифровой истории, созданный 
подростками в целях высмеивания таких пороков как лень и халатное отношение к работе на примере героев Н. В. Гоголя «Ревизор».

Ключевые слова: цифровой сторителлинг, воспитание, подростки, учебная мотивация, цифровая грамотность, stop-motion 
анимация.

В условиях стремительной цифровизации образования 
перед педагогическим сообществом остро стоит задача по-

иска новых методов обучения и воспитания, направленных на 
формирование у  обучающихся компетенций XXI  века. В  по-
следние годы широкое распространение получил феномен 
edutainment — применение развлекательных и игровых техно-
логий в образовательных целях для повышения вовлеченности 
школьников в  учебный процесс. Одной из таких педагогиче-
ских технологий, выступающей одновременно и  как инстру-
мент обучения цифровым навыкам, и как метод развития твор-
ческого мышления и  самостоятельного высказывания, и  как 
условие учебной коммуникации и  взаимодействия, и  как 
способ познания и изучения нового материала, и как источник 
мотивации в обучении, является цифровой сторителлинг [1; 2; 
3; 5; 6; 9].

Цифровой сторителлинг — это гибридный формат пове-
ствования, состоящий из серии мультимедийных элементов. 
Смена, комбинация и определенная последовательность таких 
элементов помогает автору выстроить связный рассказ. Форми-
рование цифровой истории может осуществляться с помощью 
текста, цифровых изображений, видеоряда, фото — матери-
алов, анимации и  музыки. Данный способ авторского выска-
зывания является мультимодальным, а, следовательно, гибким 
и  вариативным — автор самостоятельно определяет способы 
донесения смысла своего высказывания, повествования или 
манифеста до зрителя, методы расстановки смысловых уда-
рений в  создаваемой истории, а  также данные и  факты, ко-
торые, по его мнению, лучше всего способны выразить идею 
создаваемой истории.

В основу цифрового сторителлинга положены принципы 
создания увлекательного рассказа, законы драматургии. В про-
тивоположность традиционному повествованию (книжный 
текст, кинопленка фильма и т. д.), цифровая история является 
электронным файлом и  может включать интерактивные эле-

менты, такие как карты, социальные сети, твиты, гиперссылки 
и т. д.

Концепция «цифрового повествования» или «цифрового 
сторителлинга» (digital storytelling) зародилась в  1990-х годах, 
была впервые сформулирована и  широко популяризирована 
Джо Ламбертом и  Даной Атчли во время совместной работы 
в  Центре цифрового сторителлинга (Center for Digital Story-
telling), в Беркли, Калифорнии. Джо Ламберт был первым, кто 
использовал данный термин для описания короткого фильма 
или аудиовизуального клипа, совмещавшего голосовое пове-
ствование и демонстрацию фотографий [5; 7; 8].

Кроме того, для того, чтобы отличить продукт цифрового 
сторителлинга от иного другого мультимедийного продукта, 
исследователь описал модель, формулирующую признаки циф-
рового нарратива [7]. Данная модель содержит 7 элементов, ха-
рактеризующих структуру и содержание цифровой истории:

1. Точка зрения (point of view) — каково мнение автора 
относительно затронутой темы. У  любой истории всегда 
есть автор, таким образом, в ней всегда присутствует субъек-
тивность авторского мнения, личный мотив или желание ав-
тора высказаться на какую-то тему. Через действия в цифровой 
истории автор способен подвести зрителя к определенному вы-
воду в результате проживания цепочки предложенных автором 
событий. В связи с этим каждая составляющая драматического 
действия служит основной идее рассказа и подкрепляет точку 
зрения автора. Успех рассказываемой истории зависит от того, 
насколько сам автор осмыслил свою основную идею, насколько 
он ей привержен и  насколько верно выбраны средства худо-
жественной выразительности. Не менее важна финальная ре-
дакция автором отснятого цифрового материала — необходимо 
сконструировать смысл истории так, чтобы зритель запомнил 
суть.

2. Драматический вопрос (dramatic question) — конфликт, 
который будет разрешен в конце истории, вопрос, на который 
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зритель получит ответ по окончании повествования, то, что 
будет удерживать внимание аудитории и  создавать напря-
жение на протяжении всей истории. Конфликты между персо-
нажами формируются столкновением противоборствующих 
интересов, напряжение создается при попытке ограничить 
чьи-то желания или устремления, остановить чьи-то действия. 
Утрировано драматический вопрос может звучать как «До-
стигнет ли герой своей цели?» (в приключенческом жанре), «За-
воюет ли девушка возлюбленного?» (в романтическом жанре) 
и  т. д. Разрешение драматического вопроса и  является цен-
тральном моментом рассказываемой зрителю истории, при 
этом зачастую каждому в  зрительской аудитории известен 
ответ и то, как события должны закончиться (исходя из про-
писных истин, жизненного опыта, знакомства с похожими сю-
жетами). Однако именно манипуляции и  вариативность раз-
вития событий являются теми аспектами создаваемой истории, 
которые захватывают внимание аудитории, развлекают ее, 
а, значит, и вовлекают, заставляют осознать поднятую автором 
проблему. Для ознакомления с моделью цифровой истории и ее 
структурой, с тем, как правильно поставить драматический во-
прос, подойдет лучше всего близкое знакомство с жанром ко-
роткого рассказа. Короткий рассказ обладает особой струк-
турой и деталями, при помощи которых у читателя создаются 
ожидания. Как правило, ожидания читателя не оправдываются, 
быстро следующий за кульминацией финал приводит в удив-
ление и оставляет в размышлении.

3. Эмоциональное наполнение истории (emotional con-
tent) — составляющие истории, методы, эффекты и  приемы, 
которые позволяют обращаться к зрителю лично и помогают 
воздействовать на него сильнее. Эмоциональная вовлеченность 
обеспечивает зрителю ощущение проникновения в  историю, 
осознание того, что материал завладел им, укрепился в его со-
знании. Для успешного эмоционального вовлечения автору не-
обходимо рассказать историю правдиво и  затронуть фунда-
ментальные чувства и  состояния. При этом эмоциональный 
отклик возможно спровоцировать демонстрацией дихотомии, 
яркого контраста, например, одиночества и  любви, отвер-
женности и  принятия, потери и  обретения. Цифровые ин-
струменты и эффекты помогают зрителю сфокусироваться на 
таких темах, которые обычному человеку бывает сложно вы-
разить или сформулировать, на тех сферах, где он испытывает 
сомнения и неуверенность. При этом, приступая к материалу, 
самому автору надо разобраться с  собственными чувствами 
и занять определенную позицию, ему следует четко понимать, 
какой именно отклик он хочет вызвать у зрителя.

4. Дар голоса автора (the gift of your voice) — голос автора, 
озвучивающий историю, является способом персонализации 
истории для того, чтобы в том числе помочь аудитории по-
нять контекст повествования, сделать историю более личной. 
В то же время запись автором собственного голоса и последу-
ющее прослушивание имеет большое значение для осознания 
автором собственных преимуществ, для выявления областей, 
требующих дальнейшего совершенствования (осознание не-
четкости дикции, неуместной дрожи в голосе, чрезмерной мяг-
кости или излишней жесткости и резкости интонаций). Кроме 
того, благодаря возможности перезаписи и  экспериментиро-

вания с  голосом, автор может изменить текст высказывания 
с  целью акцентирования внимания зрителя на смысловых 
аспектах повествования.

5. Сила саундтрэка (the power of the soundtrack) — музыка 
и звуки для поддержания сюжетной линии, настроения истории, 
центральной идеи цифрового высказывания. Наиболее часто ис-
пользуемым и  рекомендуемым для цифрового сторителлинга 
музыкальным сопровождением являются инструментальные 
саундреки без пропеваемого текста песен — джаз, блюз, клас-
сическая музыка, звучание фольклорных/народных инстру-
ментов. Это связано с тем, что уже готовый текст песни и вокал 
могут не совпадать с изображением, диссонировать с ним или 
«повести по ложному следу» слушателя. Необходимо учиты-
вать, что саундрек или сложный звуковой дизайн также могут 
отвлечь от сути происходящего в  истории. Автору истории 
всегда критически нужно оценивать и «оправдывать» исполь-
зование той или иной звуковой дорожки. Глубины, сложности 
и  провокативности мультимедийной истории могут добавить 
расхождения между происходящем в  картинке и  ожидаемым 
звуковым сопровождением. Контраст с ожидаемым может со-
здать дополнительный смысл, а  необычные звуковые комби-
нации добавить повествованию комизма.

6. Экономичность (economy) — простота повествования, 
использование достаточного контента для передачи идеи, 
взвешенная оценка подаваемой зрителю информации, избе-
гание избытка информации. Так как цифровое повествование 
основано на интегрировании в  визуальную картинку звука 
и текста, в приоритете у данного жанра всегда находится виде-
оряд, а в центре внимания автора — особенности его состав-
ления (например, смена планов, последовательность кадров для 
выстраивания концепции и логики рассказываемой истории). 
Кроме того, повествование с помощью образов означает созна-
тельную экономию языка/текста. В  обычном процессе напи-
сания сценария автор осознает визуальную информацию как 
контекст для устного диалога или повествования, автор пишет/
сообщает на визуальном фоне сцен. Однако в цифровом сто-
рителлинге необходимо сохранить визуальную насыщенность 
истории при продвижении вперед по сюжету, выстраивая ба-
ланс между количеством диалогов и сцен для полного представ-
ления истории. Для этого возможно прибегнуть к конкретным 
чувственным деталям, формам, текстурам, которые должны 
дополнить или восполнить картину происходящего в сознании 
зрителя. Успех цифрового сторителлинга также зависит от сба-
лансированности модальностей восприятия подаваемой ин-
формации. Сперва следует внимательно организовывать и про-
писывать картинку, сделать раскадровку, спланировать планы 
и визуальные образы, а лишь затем подбирать/придумывать ау-
дио-сопровождение и текст.

7. Интенсивность развития сюжета (pacing) — данный па-
раметр соотносится с экономичностью и характеризует, как 
быстро или медленно развивается история, нарратив. Многие 
исследователи сторителлинга считают, что темп демонстрации 
изображения является истинным секретом успешного пове-
ствования, так как темпом повествования поддерживается ин-
терес аудитории. Если нарратив развивается быстро, с  часто 
меняющейся картинкой и динамичной музыкой предполагать 
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срочность, мгновенность действия, раздражение и  волнение. 
И наоборот, медленный темп предполагает созерцание, вдум-
чивость, романтику, расслабление. Для удержания внимания 
рекомендуется даже в коротком цифровом высказывании из-
менять темп повествования, например, изменив темп музыки 
тем самым чередуя действие и расслабление.

Концепция цифрового сторителлинга Джо Ламберта была 
применена в рамках проекта «Подростковый театр как деятель-
ностная технология воспитания и формирования личностных 
образовательных результатов», реализованного под руковод-
ством О. В. Рубцовой Центром междисциплинарных исследо-
ваний современного детства МГППУ« на базе МБОУ »Старо-
городковская школа« Московской области в  2021–2022 гг.  [4]. 
В рамках организации театральной деятельности силами про-
ектной группой из 10 подростков в возрасте 13–14 лет было со-
здано 6 кратких мультфильмов-анекдотов., которые стали ча-
стью оригинальной постановки »Гоголь. Ревизор. Сцены«. 
В мультфильмах в гротескной форме высмеивались основные 
недостатки и  пороки жителей уездного города, описанного 
Н. В. Гоголем в пьесе »Ревизор«. Идеи анимационных зарисовок 
были предложены и реализованы учащимися 8-го класса в тех-
нике перекладной stop-motion анимации. Данная техника пред-
ставляет собой »оживление» покадрово отснятых фотографий, 
фиксирующих минимальное передвижение предметов и персо-
нажей при постановке каждого последующего фотокадра. Даль-
нейший монтаж отдельных фотографий в  видео создает ил-
люзию движения объектов и персонажей.

Работа по созданию мультфильмов включала в себя:
— формирование творческих мини-групп (проектных кол-

лективов);
— мозговой штурм идей сценария, структуры создаваемых 

анимированных историй, а также командную работу по разра-
ботке и написанию сценария мультфильма, раскадровки;

— создание эскизов героев и декораций, их прорисовку, вы-
резку фигурок и конструирование образов персонажей;

— подготовку к  съемке: размещение световой лампы, за-
крепление на штативах телефонов с фотокамерами, фиксацию 
фона;

— формирование первого кадра — раскладка персонажа 
и декораций на фоне (ватмане);

— осуществление покадровой съемки с учетом переклады-
вания подвижных частей персонажа для имитации движения;

— монтаж анимационного мультфильма с  наложением 
подходящей звуковой дорожки с помощью программ для мон-
тажа видеоматериала InShot и CapCut;

— групповую рефлексию после просмотра получившегося 
смонтированного материала, оценку результатов работы, об-
суждение степени достижения поставленной в начале работы 
цели.

Анализ поведения героев пьесы, обсуждение и оценка муль-
тфильмов на предмет целостности истории, ее поучитель-
ности, а  также визуализация методами цифрового сторител-
линга социально не одобряемого, местами противозаконного 
поведения помогли подросткам сформировать критическое от-
ношение к высмеиваемым порокам, что позволило достичь вос-
питательных целей проекта.

Для более глубокого понимания достижения воспита-
тельных эффектов посредством цифрового повествования 
рассмотрим подробнее пример мультфильма, созданного под-
ростками в  контексте модели цифрового повествования Джо 
Ламберта.

Содержание мультфильма

Осип, слуга Хлестакова, халатно убирается в квартире хо-
зяина, нелепо размахивая метлой. Выполняя работу «абы как», 
он сбивает вазу со стола и разливает воду на пол. При этом ему 
лень сходить за половой тряпкой, но, чтобы убрать образо-
вавшуюся лужу, Осип достает из шкафа брюки хозяина и ими 
пытается вытереть пол. В этот момент входит сам Хлестаков. 
Чтобы оправдать себя перед хозяином, Осип делает вид, что 
занят чисткой хозяйских брюк. Однако, как только Хлестаков 
уходит, Осип сам поскальзывается на разлитой им же воде и па-
дает со стоном от боли и досады.

Точка зрения: лень, нежелание трудиться, а  также работа 
«спустя рукава» всегда оборачиваются еще большей проблемой 
и сложностями. За этим кроется поверхностный подход к делу, 
отсутствие усилий для проведения качественной работы и по-
лучения результата.

Драматический вопрос: сможет ли Осип «выйти сухим из 
воды» и избежать наказания за свои выходки, за свое пренебре-
жение к обязанностям, за неуважительное отношение к вещам 
хозяина?

Эмоциональное наполнение истории: захватить внимание 
зрителя помогают эмоции Осипа, которые выражаются в дви-
жении глаз и  в  неуклюжих движениях рук и  ног, что, вместе 
с комичной музыкой, изначально настраивают зрителя на шу-
точное восприятие предлагаемой к просмотру истории.

Дар голоса автора: подростки воспользовались звуковой 
дорожкой — репликой «И так сойдет!» из мультфильма «Вовка 
в  тридевятом царстве», интонация которой наибольшим об-
разом, по их мнению, отразила отношение Осипа к выполня-
емой работе и имуществу хозяина.

Сила саундтрэка: быстрая игровая музыка в  стиле коме-
дийного немого кино (таперская музыка), подчеркивающая ко-
мичный характер происходящего.

Экономичность: в  мультфильме учащиеся использовали 
минимальное количество текста ввиду его непродолжитель-
ности: так, помимо реплики «И так сойдет!», был использован 
хэштэг «Трудовые будни» в  конце мультфильма, что помогло 
заострить внимание зрителя на нравоучительном характере 
истории про Осипа.

Интенсивность развития сюжета: сюжет развивается дина-
мично и весело, история схожа по конструкции со структурой 
анекдота. Темп повествования меняется, как только Осип падает 
и издает при этом стон. Финальная точка поставлена в последнем 
кадре при помощи появляющегося хэштега «Трудовые будни», 
наводящего на мысли о том, что проделанная работа и действия 
Осипа не являются созидательным трудом как таковым.

В ходе работы подростками был проведен нравственно-э-
тической анализ персонажей созданных мультфильмов. Дея-
тельность по цифровому сторителлингу помогла школьникам 
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не только глубже изучить литературный материал на примерах 
героев и  охарактеризовать их человеческие недостатки, но 
и проанализировать собственное поведение и укрепить друже-
ственные отношения с одноклассниками.

Благодаря технологии цифрового повествования учащиеся 
испытали эмоциональную удовлетворенность от создания 
творческого продукта, у  них возникла естественная потреб-
ность в красивом представлении достижений, а также желание 
осваивать новые инструменты и  приемы обработки инфор-
мации. Конструирование поучительных историй средствами 
цифрового сторителлинга на основе модели Джо Ламберта 
способствовало развитию у  учащихся не только ряда творче-
ских компетенций, но и цифровых навыков. Процесс создания 

учениками цифровых продуктов (кратких мультфильмов) за-
ложил прочную основу в различных видах цифровой грамот-
ности: информационной (найти, оценить и синтезировать ин-
формацию), визуальной (понимать, производить, и  общаться 
через зрительные образы), универсальной (читать, интер-
претировать, отвечать, и вычленять сообщения из потока ин-
формации), цифровой (общаться с аудиторией, обсуждать во-
просы, собирать информацию, и  обратиться за помощью), 
технической (использовать компьютеры, камеры и смартфоны, 
различное программное обеспечение) Усвоенные навыки циф-
рового повествования в дальнейшем могут быть использованы 
учащимися в других школьных проектах или в подготовке вы-
ступлений на уроках.
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Проблемы правового просвещения при обучении неправовым дисциплинам
Стомаченко Анастасия Андреевна, студент магистратуры
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

В данной статье выделяются проблемы, стоящие перед учителем при правовом просвещении учащихся и некоторые возможные 
способы их решения.

Ключевые слова: правовое просвещение, неправовые дисциплины, правовая культура.

Одна из главных целей «Основ государственной политики 
РФ» — это создание единой системы качественного пра-

вового просвещения и  юридического образования, для фор-
мирования правового мышления подрастающего поколения, 

устойчивого уважения к закону, а также преодоление правового 
нигилизма и повышение уровня правовой культуры граждан [1].

В юридической науке правовое просвещение понимается 
как целенаправленная и  систематическая деятельность госу-
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дарства и  общества по формированию и  повышению право-
вого сознания и правовой культуры в целях противодействия 
правовому нигилизму и обеспечения процесса духовного фор-
мирования личности, без которого нельзя обойтись, реализуя 
идею построения в России правового государства. [2]

Правовое просвещение — сложный, многогранный про-
цесс, нацеленный на формирование у  подрастающего поко-
ления системы правовых знаний, то есть правовой грамот-
ности. Система правового просвещения, основывается на 
таких формах деятельности как правовое образование, пропа-
ганда правовых знаний, наглядно-демонстрационные формы 
(стенды, видеоматериалы и пр.). [3]

Правовое просвещение, имеет определенную цель, форми-
рование правовой культуры, правовых знаний, включение по-
зитивных правовых убеждений и ценностей у подрастающего 
поколения.

После проведения анкетирования среди учителей средней 
и начальной школы были выделены следующие проблемы:

– Выпускники школ недостаточно осведомлены о  во-
просах современного права;

– Педагогический коллектив не готов к  освоению новых 
технологий и методов, позволяющих использовать потенциал 
преподаваемых неправовых дисциплин;

– Недостаток ресурсов (методик, способов, средств) для 
осуществления правового просвещения в рамках неправовых 
дисциплин.

Если говорить о неправовых дисциплинах, в качестве ещё 
одной проблемы можно отметить необходимость выстраи-
вания грамотной многоуровневой системы правового просве-
щения, обеспечение целостного, непрерывного, поэтапного 
процесса, который базируется на принципах дозирования пра-
вовой информации. Обучающиеся должны последовательно 
включаться в  круг правовых проблем с  опорой на их соб-
ственный опыт.

Кроме того, необходимо достаточное и качественное инфор-
мационное обеспечение, важны критерии отбора информации, 
способы её накопления, методы, средства и  формы передачи. 
Данные аспекты правового просвещения останавливают учи-
теля, так как это требует большего времени подготовки и знаний.

На формирование позитивного типа правосознания и пове-
дения оказывают влияние следующие факторы:

– Характер воспитания и моральный климат в семье, зако-
нопослушное поведение родителей;

– Качественный уровень воспитания и обучения в образо-
вательных учреждениях различного типа и вида;

– Распространение и использование информационных ма-
териалов, формирующих правовую грамотность;

– Понятность, доступность и  эффективность законода-
тельства.

– Ограничение распространения произведений, прямо 
или косвенно пропагандирующих непочтительное отношение 
к  закону, суду и  государству, правам человека и  гражданина, 
поэтизирующих и  пропагандирующих криминальное пове-
дение. [2]

Обязательно при создании системы правового просве-
щения нужно учитывать и  возрастные особенности обуча-
ющихся, подбирать и  использовать интерактивные, совре-
менные методы обучения, в том числе телекоммуникационные 
технологии, дистанционно правовое обучение и работа в сети 
«интернет». Для отслеживания результатов продумать ком-
плексный контроль усвоения учебного материала и выработки 
навыков правомерного поведения.

К условиям реализации правового просвещения в образо-
вательном учреждении можно отнести:

1. Ориентацию на конкретный конечный результат воспи-
тательных усилий;

2. Оптимальное планирование воспитательной работы 
в подразделениях образовательных учреждений;

3. Эффективное использование гибкой системы стиму-
лирования, поощрений и порицаний в воспитательном про-
цессе;

4. Включение показателей участия педагогов в воспитании 
учащихся в оценку их деятельности в период аттестации;

5. Опору на творческую активность учащихся.
Правовое просвещение учащихся — задача непростая, но 

очень актуальная, её решение зависит от многих условий. Не-
смотря на это правовое просвещение становится общегосудар-
ственной задачей, так как качество правовой воспитанности 
граждан напрямую влияют на развитие страны.

Поддержание учениками их активной гражданской по-
зиции, применение совокупности форм, методов и  приёмов, 
стимулирующих их социальную активность, информационное 
обеспечение учителей и  многое другое необходимо для соз-
дания подходящих условий для правового просвещения уче-
ников и  их становления как личности любящей свою страну 
и уважающей её законы.
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Формирование синтаксической структуры в онтогенезе
Трошкина Елена Викторовна, воспитатель

ГБДОУ Детский сад №  51 Московского района Санкт-Петербурга

Онтогенез — это индивидуальное развитие человека от 
рождения до смерти. Онтогенез является одной из форм 

развития.
Развитие — это процесс необратимых, направленных и за-

кономерных изменений, приводящий к  возникновению ко-
личественных, качественных и  структурных преобразований 
психики и поведения человека.

«Развитие есть самообуславливаемый процесс, где синте-
зированы влияния среды и наследственности». Всякий новый 
этап в развитии ребенка нужно представлять как вытекающий 
с логической необходимостью из предшествующего этапа.

Овладение речью как средством общения и познания окру-
жающего мира является важнейшим условием социального 
и познавательного развития ребенка [1, c 49].

Онтогенез — это процесс формирования речи на протяжении 
всех этапов возрастного развития человека — от рождения до 
совершенного состояния, когда речь становится полноценным 
средством общения (Л. С. Выготский, А. Н. Гвоздев, А. В. Заха-
рова, Т. Н. Ушакова, С. Н. Цейтлин, А. М. Шахнарович, Д. Б. Эль-
конин и др.).

Развитие грамматического строя в онтогенезе описано в ра-
ботах многих авторов: А. Н. Гвоздева, Д. Б. Эльконина Т. Н., 
А. М. Шахнаровича, Ушаковой, и др. Формирование граммати-
ческого строя речи (синтаксической структуры предложения, 
словоизменения), осуществляется лишь на основе определен-
ного уровня когнитивного развития ребенка.

Закономерности усвоения синтаксической структуры в он-
тогенезе рассматривает А. Н. Гвоздев, который выделил этапы 
развития грамматической стороны речи у детей.

Первый этап — это конец первого года жизни. В  этот пе-
риод в речи детей появляются слова-корни, слова, которые ис-
пользуются в качестве предложения. Для уточнения значения 
данных слов ребенок широко использует жесты, жесты. В каче-
стве предложений (слов) используются в основном существи-
тельные, которые обозначают названия предметов, лиц. С по-
мощью звукоподражаний и  лепетных слов также говорятся 
корни(слова).

На втором году жизни происходит второй этап — это по-
явление в  речи детей предложений, которые состоят из не-
скольких слов-корней. Грамматические связи между словами 
могут отсутствовать, соединение слов происходит за счет ин-
тонации. В  речи детей присутствуют слова-предложения, ко-
торый означают действие и  предмет или лицо, совершающее 
действие, например, «дай, папа, на». Слова дополняются невер-
бальными средствами общения и  в  совокупности с  вербаль-
ными составляют целую законченную фразу или простое пред-
ложение.

Синтаксис развивается от однословного предложения через 
соединение двух компонентов к многокомпонентному целому. 
Этот процесс определяет с одной стороны, практическая дея-

тельность, а с другой — умение планировать свои речевые дей-
ствия [3, c 157].

А. А. Леонтьев, А. М. Шахнарович указывают, что овла-
дение родным языком протекает в виде усвоения ребенком раз-
личных по своей структуре предложений.

По мере развития, обогащения словарного запаса слова син-
тезируются в словарные цели и образуют предложения. Как от-
мечает И. А. Смирнова, переход к предложению у детей раннего 
возраста становится возможным, если в словаре ребенка при-
сутствует 40–60 слов.

В раннем возрасте (второй-третий год жизни) происходит 
освоение грамматической структуры предложения. Для выра-
жения синтаксической связи слов в предложении, ребенок ус-
ваивает флексийную систему, использует в речи предлоги, раз-
личные грамматические формы слова.

Сначала ребенок осваивает форму числа имени существи-
тельного (много — один), далее учится применять в речи имена 
существительные в родительном и винительном падеже, имена 
прилагательные, глаголы повелительного наклонения второго 
лица единственного числа.

Постепенно структура предложений расширяется, в  них 
включаются различные второстепенные члены предложения, 
появляются первые сложные предложения. Сначала это бессо-
юзные предложения, затем сложносочиненные предложения. 
Научившись изменять значимую часть слова, дети вводят 
в  предложения различные предлоги, что позволяет им выра-
жать грамматическое значение слов.

Сложные предложения впервые появляются в речи детей 
в  конце второго года жизни. Это, как правило, бессоюзные 
предложения. Употребление союзов наблюдается в  возрасте 
2–3  лет. Сложные предложения включают два простых, ко-
торые соединяются союзами (подчинительными и  сочини-
тельными).

Первоначальное их развитие происходит комплексно: объ-
единяя слова в единое целое, этом ребенок овладевает, прежде 
всего, умением соотносить содержание высказывания с  дей-
ствительностью, формируется умение подбирать наиболее 
точные слова для обозначения действий и предметов, что ука-
зывает на активное усвоение и применение ими речевого ме-
ханизма — отбора слов. Примерно в период от 2 лет до 2 лет 6 
месяцев дети начинают говорить высказываниями более чем из 
двух слов, предложения начинают приобретать структуру.

Появление сложных предложений в речи детей раннего воз-
раста свидетельствует о том, что происходит процесс освоения 
различных связей (временных, пространственных), обога-
щения представлений об окружающем мире, пополнении сло-
варного запаса, что создает основу для дальнейшего развития 
грамматического строя речи в дошкольном возрасте.

На нормальное речевое развитие указывает то, что усвоение 
предлогов происходит лишь после усвоения суффиксов, аф-
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фиксов и окончаний — флексий. Предлоги в детской речи в на-
чале речевого развития отсутствуют предлоги (на стуле — туле).

Этот период короток. Научившись использовать окончания 
и суффиксы, ребенок вводит в свою речь предлог, выражая лек-
сико-грамматическое значение с помощью предлога и флексии.

На этом этапе дети обычно правильно употребляют простые 
предлоги и многие союзы, но при употреблении более сложных 
предлогов (из-за, из-под) наблюдаются аграмматизмы.

Продолжается усвоение более частных правил словоизме-
нения, в том числе дифференциация морфологической системы 
склонения существительных (усвоение окончаний множествен-
ного числа: -ов, -ами, -ах, падежных окончаний именительного па-
дежа множественного числа: -а, -иа (рога, стулья). На этом этапе 
закрепляется согласование прилагательных с существительными 
в  косвенных падежах. В  речи детей на этом этапе происходит 
дальнейшее развитие сложносочиненного и  сложноподчинен-
ного предложений, усваиваются многие служебные слова [1, c 64].

В младшем дошкольном возрасте дети пополняют сло-
варный запас, осваивают морфологическую и  синтаксиче-
скую систему, различные типы предложений, грамматические 
формы слов. Дети осваивают спряжение глаголов, склонение 
имен существительных.

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются на-
выки словоизменения и словообразования (словотворчество), 
что позволяет им грамматически правильно выражать свои 
мысли. Дети без речевых нарушений уже имеют грамматически 
правильно оформленную речь.

В старшем дошкольном возрасте у детей в норме уже сфор-
мированы навыки согласования слов, словообразования, из-

менения слов в  числе и  падеже в  структуре предложения. 
Н. С. Жукова отмечает, что успешное овладение грамматиче-
скими формами слов дает возможность для развития связной 
речи, для формирования коммуникативных навыков [2, c 103].

В старшем дошкольном возрасте структура предложений 
усложняется, дополняется второстепенными членами предло-
жениями. В  структуре сложных предложений используются 
придаточные предложения времени, причины, места. Синтак-
сические ошибки обычно наблюдаются в нарушении порядка 
слов в предложении.

Таким образом, обобщив этапы формирования синтакси-
ческой структуры в  онтогенезе, описанные А. Н. Гвоздевым, 
можно сделать следующие выводы:

– период слов-корней («голофразы») (конец первого года 
жизни): формирование предложений, которые состоят из од-
ного или нескольких слов — корней;

– период усвоения грамматической структуры предло-
жения (второй год жизни): формирование первых грамматиче-
ских форм, флексий, служебных слов;

– период появление простых распространенных предло-
жений, сложных бессоюзных предложений, сложных союзных 
предложений (третий год жизни, младший дошкольный возраст);

– период дальнейшего развития и  совершенствования 
синтактической структуры, придаточных предложений вре-
мени, причины, места (средний и  старший дошкольный воз-
раст).

В онтогенезе идет процесс последовательного освоения син-
тактической структуры предложения (слов-корней, простых 
предложений, сложных предложений).
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В жизни современного общества образование играет одну из 
главных ролей, поскольку является основным источником 

генерирования, совершенствования и развития человеческого 
капитала, а  следовательно, и  ресурсом социально-экономиче-
ского развития стран, прогресса общества и повышения благо-
состояния отдельного человека [3].

Образование является одним из тех аспектов, который непо-
средственно влияет на развитие молодежи, следовательно и на 
будущее государства, поскольку от уровня образованности об-
щества в дальнейшем будет зависеть процент трудоспособного 
и  квалифицированного населения. Данное утверждение мно-
жество раз подтверждалось в ходе самой истории — от появ-
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ления книгопечатания до современности, где в веке технологий 
и информации важен не столько объем информации, сколько 
ее качество и умение грамотно ей распоряжаться.

На базе имеющихся знаний и опыта напрашивается логичное 
умозаключение, что любая деятельность, направленная на массы 
обязана проводиться профессионалами и  быть регулируема 
определенным сводом правил, законов или трактатом. Соответ-
ственно, необходим конкретный документ или иначе, развет-
вленная система регулировок, содержащая как запрашиваемые 
требования, так и подробную характеристику порядка действий.

Данное правило относится и  к  системе образования. Так 
как для грамотного проведения политики по преобразованию 
и  усовершенствованию в  сфере образования, должны быть 
установлены нормы, которые смогут закрепить четкие стан-
дарты, которые будут использоваться в  образовательных уч-
реждениях.

Право на образование закреплено в Конституции Россий-
ской Федерации, принятой 12  декабря 1993  года, что говорит 
о том, насколько важно образование для поддержания стабиль-
ности государства, так как прежде всего оно заинтересовано 
в повышении благосостояния своих граждан и вовлечении их 
в социально-экономические процессы [4, с. 73].

Российская Федерация является правовым государством, 
следовательно обладает органами, отвечающими за регулиро-
вание образования и  следящими за соблюдением всех норма 
и правил. Прежде всего это Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации и Министерство науки и высшего образо-
вания Российской Федерации.

Минпросвещения России реализует функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере общего, среднего профессиональ-
ного и соответствующего дополнительного профессионального 
образования, профессионального обучения, дополнительного 
образования детей и  взрослых, воспитания, опеки и  попечи-
тельства в  отношении несовершеннолетних граждан, соци-
альной поддержки и социальной защиты обучающихся, а также 
функции по оказанию государственных услуг и управлению го-
сударственным имуществом в  сфере общего, среднего про-
фессионального и  соответствующего дополнительного про-
фессионального образования, профессионального обучения, 
дополнительного образования детей и взрослых, воспитания.

Министерство науки и  высшего образования Российской 
Федерации реализует функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и  нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере высшего образования и соответствующего до-
полнительного профессионального образования, научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, нанотех-
нологий, развития федеральных центров науки и высоких тех-
нологий, государственных научных центров и  наукоградов, 
интеллектуальной собственности, в  сфере социальной под-
держки и социальной защиты обучающихся, молодежной по-
литики, а также функции по оказанию государственных услуг 
и управлению государственным имуществом в сфере высшего 
и соответствующего дополнительного профессионального об-
разования, научной, научно-технической и инновационной де-
ятельности, включая деятельность федеральных центров науки 
и высоких технологий, государственных научных центров, уни-
кальных научных стендов и  установок, федеральных центров 
коллективного пользования, ведущих научных школ, нацио-
нальной исследовательской компьютерной сети нового поко-
ления и информационное обеспечение научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности [1].

Государство обеспечивает своих граждан необходимыми ус-
ловиями, в которых возможно раскрытие полного потенциала 
каждого. И для данной цели существуют уровни образования, 
которые делятся на общее, профессиональное, дополнительное 
образование и  профессиональное обучение, которые способ-
ствуют возможности получения и  в  дальнейшем реализации 
беспрерывного обучения в течении жизни.

Для общего образования в  Российской Федерации пред-
усмотрены следующие уровни:

1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
За общим образованием следует профессиональное, ко-

торое в свою очередь делится на:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование — бакалавриат;
3) высшее образование — специалитет, магистратура;
4) высшее образование — подготовка кадров высшей ква-

лификации.
Дополнительное образование включает в  себя такие под-

виды, как дополнительное образование детей и взрослых и до-
полнительное профессиональное образование.

Система образования создает условия для непрерывного 
образования посредством реализации основных и различных 
дополнительных образовательных программ, предоставления 
возможности одновременного освоения нескольких образова-
тельных программ, а также учета имеющихся образования, ква-
лификации, опыта практической деятельности при получении 
образования [2].
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Мультимедийные технологии как средство развития интереса детей 
дошкольного возраста к двигательной деятельности
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В статье поднимается проблема снижения двигательной деятельности детей дошкольного возраста и использование средств 
современных компьютерных технологий для повышения к ней интереса. Автор указывает на отрицательное влияние на здоровье 
ребенка вследствие отсутствия у него необходимой физической нагрузки. И пытается найти механизмы решения этого актуаль-
ного вопроса с применением средств мультимедийных технологий, которые, по его мнению, обладают мощным потенциалом в деле 
повышения интереса дошкольников к двигательной деятельности.
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Проблема «двигательного дефицита» не нова в  среде об-
разования и  тревожит педагогов не меньше, чем роди-

телей. Главный её тезис заключается в том, что количество дви-
жений, выполняемых ребёнком в течение дня, заметно меньше 
возрастной нормы. Как детском саду, так и дома ребёнку при-
ходится много времени проводить в  статическом положении, 
что усиливает нагрузку на конкретные группы мышц и стано-
вится причиной их утомления. В  следствие этих негативных 
процессов сила скелетной мускулатуры уменьшается, ухуд-
шается работоспособность, появляется дискомфорт и  фор-
мируются неверные двигательные стереотипы. Это влечет за 
собой задержку возрастного развития, нарушение осанки, пло-
скостопие, снижение таких физических качеств как быстрота, 
ловкость, координация движений, выносливость, гибкость 
и сила. Физически ослабленных детей можно определить по бы-
строй утомляемости, низкому уровню эмоционального тонуса 
и настроения, что плохо сказывается на характере умственной 
работы и качестве жизни, так как так клетки мозга не получают 
должного питания.

Решением этой проблемы будет развитие у детей интереса 
к двигательной деятельности, которая помогает повысить жиз-
ненный тонус, удовлетворить интересы и социальные запросы. 
Благотворное влияние на организм оказывает только двига-
тельная активность, действующая в  рамках оптимальных на-
грузок. Важно не упустить время, ведь чем старше ребёнок, тем 
важнее формировать у них интерес и к занятиям физическими 
упражнениями, и  к  итогам деятельности. Области интересов 
детей могут быть самыми разными, например, желание сохра-
нить и укрепить здоровье, сформировать красивую осанку, на-
учиться игровому виду спорта, развить двигательные и воспи-
тать волевые качества.

Для воспитания здорового ребёнка важным является ин-
терес к  двигательной деятельности. В  своих исследованиях 
М. П. Голощекина и  Л. Д. Глазырина описывают, что для раз-
вития дошкольников на занятиях по физической культуре не-
обходимо организовать условия для формирования интереса 
дошкольников к  двигательной деятельности, пробуждения 
чувства радостного ожидания. Нужно учитывать, что развле-
кательный интерес имеет сиюминутный эффект, тогда как ин-
терес поиска и размышления — долговременный. Авторы отме-
чают, что интерес является важнейшим фактором успешного 
обучения детей дошкольного возраста, который помогает сде-

лать учебно-воспитательный процесс более легким и  плодот-
ворным. [1, c. 54] Голощекина М. П. выделяет основные мотивы 
для развития устойчивого интереса к  двигательной деятель-
ности: игровые соревновательные и  занимательные приемы, 
пример воспитателя и  товарищей по группе, моделирование 
педагогических ситуаций, направленных на сознательное изу-
чение двигательных действий. [2, c. 65]

Позволяют повысить у дошкольников интерес к  занятиям 
физической культурой и  соревновательные формы деятель-
ности. Условиями необходимыми для их применения являются 
соответствие возрасту, физическому развитию и уровню под-
готовки детей. При игнорировании данных условий со стороны 
детей возможны негативные эмоции, нервное напряжение, не-
желание приобретать двигательные навыки, агрессия.

Применение в дошкольном возрасте подвижных игр с эле-
ментами спорта, как средства и способа формирования инте-
реса к двигательной активности, влияет на развитие мотивации 
к  физической культуре, формирует осознанность деятель-
ности, продуктивное взаимодействия со сверстниками, форми-
рует понимание ценности здоровья и необходимость ведения 
здорового образа жизни. В подвижных играх ребёнок получает 
возможность проявить собственную активность, ликвидиро-
вать дефицит движений, реализоваться и утвердить себя, полу-
чить массу радостных эмоций и переживаний.

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям 
в  образовании рекомендует теснее интегрировать мультиме-
дийные инструменты с  другими традиционными формами 
деятельности в  дошкольном образовании: играми, двига-
тельной, изобразительной деятельностью, работой над проек-
тами и  т. д., обеспечивающими соответствие интересам детей 
данного учебного процесса. Другая важная причина инте-
грации мультимедийных технологий — признание того, что 
они более соответствует представлению о средствах информа-
ционно-коммуникационных технологий как об инструментах. 
Ведь инструменты созданы для того, чтобы при необходимости 
их применяли в определенных целях; как правило, эти инстру-
менты не предназначены для их постоянного использования 
ради их самих, вне решения определенных внешних задач. [3, 
c. 28]

Приведем примеры использования средств мультиме-
дийных технологий на физкультурном занятии. Так, в  начале 
учебного процесса могут планироваться общеразвивающие 



“Young Scientist”  .  # 24 (419)  .  June 2022 395Education

упражнения с применением спортивного инвентаря (ракеток, 
мячей, скакалок, обручей, городков), а  также общеразвива-
ющие упражнения в игровой либо имитационной форме, с ис-
пользованием заданий, воспроизведенных на слайдах презен-
тации. В  схемах можно поэтапно воспроизвести движения 
вместе с «веселыми человечками» или героями любимых муль-
тфильмов, представленных на слайдах мультимедийной пре-
зентации. Во время освоения двигательных навыков уместно 
включать музыкальное сопровождение, которое позволит от-
метить начало и  конец упражнения и  поднять детям настро-
ение. В основной части занятия можно провести серию игр, на-
правленных на закрепление основных движений и простейших 
элементов спортивных игр, развитие двигательных навыков. 
В конце занятия уместно запланировать психокоррекционные 
игры, обсуждение итогов игры, можно организовать просмотр 
видеофрагментов с  занятия, чтоб дети увидели свои ошибки 
и порадовались достижениям товарищей.

Исследователь в  области применения современных ин-
формационных технологий в  образовательных учреждениях 
Ю. Н. Егорова утверждает, что введение в  процесс обучения 
мультимедийных технологий позволяет увеличить его эффек-
тивность тем, что: усвоение знаний происходит не по принуж-
дению, а по желанию детей; мультимедиа продукты восприни-
маются положительно, и эта эмоция стимулирует расположение 
к занятиям; появляется возможность пофантазировать, снять 
барьеры страха; создается атмосфера сотрудничества всего кол-
лектива и здорового соревнования; создается возможность ис-
пользования межпредметных связей [3, c.102]

По мнению психолога и  программиста С. М. Пейперта, 
компьютерные средства способны повлиять на характер 
учения — не какому-то конкретному знанию, а учения как та-
кового — сделать его интереснее и эффективнее, а получаемые 
знания — глубже и обобщеннее. [5, c. 49]

Среди достоинств и особенностей мультимедийных техно-
логий можно выделить: увеличение информативности занятия; 
поощрение мотивации к получению знаний; рост наглядности 
обучения; повтор сложных для понимания или запоминания 
моментов; усвоение информации в  силу одновременной де-
монстрации в разных видах: визуальном и слуховом; осущест-
вление непрерывного аудио-сопровождения, перекликающе-
гося с визуальным рядом; использование видеофрагментов из 
мультфильмов, видеозаписей, функции «стоп-кадра» и  пока-
дрового «пролистывания».

С использованием мультимедийных технологий процесс 
обучения становится занимательным и эмоциональным. Также 
изменяются роль и место воспитателя в образовательном про-
цессе. Теперь он может эффективнее использовать время за-
нятий, уделяя внимание обсуждению самых важных и сложных 
частей объясняемого материала. Новоселова С. Л. отмечает, что 
внедрение компьютерных технологий в  систему обучающих 
средств дошкольного учреждения позволит обогатить интел-
лектуальные основы умственного, социального, эстетического 
и физического развития дошкольников. Компьютер и инфор-
мационные технологии, по ее убеждению, открывают большие 
перспективы для увеличения общего уровня воспитатель-
но-образовательной работы в детском саду. [4, c. 10]

Использование мультимедийного проектора и проекцион-
ного экрана предполагает групповую форму работы с  детьми 
и значительно снижает риск возникновения различных видов 
утомления. Продолжительность занятий может быть увели-
чена в 2–3 раза по сравнению с работой за персональными ком-
пьютерами. Такой вид организации занятий близок к  тради-
ционному. Все внимание детей сосредоточено на воспитателе, 
который с помощью проектора демонстрирует материалы за-
нятия. Это могут быть наглядные пособия, видеоролики, фраг-
менты прикладных программных средств и т. д. [3, c. 39]

Использование на занятиях видео экскурсий позволяют по-
грузить дошкольников в  мир большого спорта, пробуждают 
интерес к двигательной деятельности и занятиям физической 
культурой. Быстрые, сильные, ловкие спортсмены вызывают 
у детей восхищение и мотивируют быть похожими на них.

Включение в  занятие просмотра видео с  эффектом замед-
ленной съемки, дают возможность увидеть основные моменты 
выполнения движений или показать красоту спортсмена в мо-
мент выполнения упражнения. Демонстрация таких фраг-
ментов позволит дошкольникам глубже и  детальнее изучить 
технику выполнения различных элементов и  предоставляет 
возможность правильно выполнить задание и  улучшить ре-
зультат.

Использование на занятиях видеокамеры, при применении 
простых программ позволяет быстро создать простой фильм 
с  наложением музыки, заставок, дополнительных эффектов, 
переходов, где главными героями будут дети. Это даёт детям 
возможность не только посмотреть на свои физические воз-
можности со стороны, но и пробуждает у них эмоциональный 
подъем и находит положительный отклик. А родители имеют 
возможность «поприсутствовать» на физкультурном занятии, 
и оценить уровень физического развития своего ребенка.

Успешно применяется на занятиях цифровая камера. Её ис-
пользование в  образовательном процессе придает деятель-
ности целенаправленность. Дети могут самостоятельно сделать 
снимки и  выбрать объект для фотографии. Этот вариант ра-
боты с мультимедийным оборудованием помогает заинтересо-
вать ребёнка изучаемым предметом, а также прояснить и закре-
пить результаты обучения. [3, c. 76]

Мультимедийные технологии открывают безграничные 
возможности к  привлечению в  образовательный процесс ро-
дителей дошкольников. Можно проводить дистанционные 
консультации в формате вопрос-ответ, которые позволят роди-
телям задать интересующий вопрос, а педагогу — оказать ква-
лификационную помощь. Другой доступный способ донести 
тематическую информацию до родителей — мастер-классы 
в  видео формате. Например, можно рассказать о  том, как 
правильно организовать с  ребенком подвижную игру или 
утреннюю гимнастику, как подобрать одежду и обувь для за-
нятий спортом и многое другое.

Таким образом, новые технологии ведут нас вперед, и  не 
стоит пренебрегать возможностью разнообразить образова-
тельный процесс, сделать его интереснее и мотивировать детей 
к активной деятельности. Бесспорно, что в современном обра-
зовании информационно-компьютерные технологии не могут 
решить всех проблем, они остаются всего лишь техническими 
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средствами обучения и воспитания, но, все-таки, их использо-
вание в дошкольном образовании способно заметно обогатить, 

качественно обновить образовательный процесс в ДО и повы-
сить его эффективность.
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В сегодняшнем быстро меняющемся обществе, управля-
емом технологиями, обучение детей «гибким» навыкам вы-

ступает чем-то более важным, чем когда-либо. Одна из самых 
важных задач, которую мы выполняем как педагоги дошколь-
ного образования и родители, — помочь нашим детям развить 
социально-коммуникативные, исследовательские, рефлек-
сивные и  другие навыки, показать им, как эффективно взаи-
модействовать с  людьми, и  научить их относиться к  другим 
с уважением. Лорен дает определение soft skills — это коммуни-
кативные навыки, такие как приветствие и прощание, работа 
в  команде, решение проблем, обучение совместному выпол-
нению задачи с работой в парах, чтобы научиться использовать 
сильные стороны друг друга для выполнения задачи, гибкость, 
чтобы научиться стойкости, быть мотивированным и  терпе-
ливым. Мягкие навыки часто также называют «навыками об-
щения» или «эмоциональным интеллектом». Этот термин в ос-
новном относится к  способности человека хорошо ладить 
с  другими людьми. Они противопоставляются «твердым на-
выкам», то есть навыкам, которые легко поддаются количе-
ственной оценке, например, чтению, письму и навыку заботы 
о гигиене рук.

Детские сады и школы, в которых большинство детей про-
водят большую часть своего дня, предположительно предна-
значены для того, чтобы дать детям знания, которые им пона-
добятся для получения более высокого уровня образования 
или работы. Коммуникация — важная часть работы в команде 
и для развития мягких навыков в целом. «Гибкие» навыки вы-
ступают критическим компонентом успеха как в детском саду/ 
школе, так и в повседневной жизни. Сформированные «гибкие» 

навыки позволяют добиться успеха на в  любой сфере: «ре-
шение проблем, критическое мышление, инновации и  твор-
чество; умение справляться со сложностями и  неоднознач-
ностями; и общение». Выход из своей зоны комфорта, может 
улучшить многие навыки, которые могут понадобиться во вза-
имодействии с другими сверстниками, а принятие чего-то но-
вого может показать, насколько серьезно вы относитесь к по-
ставленной задаче, когда вам предоставляется возможность 
научиться чему-то новому. В настоящее время успешность че-
ловека определяется его готовностью учиться, так как важно 
учиться как на своих неудачах, так и на своих успехах, пытаясь 
приобрести новый набор навыков. Точно так же невероятно 
ценно научиться приспосабливаться к постоянно меняющемуся 
рабочему месту и решать проблемы на ходу. И начинать эту ра-
боту необходимо именно в детском саду, когда происходит фор-
мирование личности, чтобы сделать прививку успеха.

На сегодняшний момент становится совершенно оче-
видным, что современные реалии российской системы образо-
вания ставят перед педагогами новые задачи. Вызовы, предъ-
являемые образовательным организациям, можно условно 
разделить на две части: факторы, влияющие на развитие куль-
туры и общества в целом и имеющие глобальный вид (стратегия 
развития, цифровизация, игрофикация и  так далее); тренды, 
появившиеся как результат научно-технического прогресса 
(современные технологии). Растущая глобализация, демогра-
фический взрыв и  стремление максимально сохранить инди-
видуальность национальных сообществ — формирует особые 
требования к  современному образованию. В  частности, в  со-
временных условиях уже невозможно ориентироваться только 
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на авторитарные модели образовательной деятельности, в ко-
торых ведущая роль закреплялась за педагогом. В  настоящее 
время обучающиеся — это активные участники, равноправные 
субъекты образовательной деятельности.

Получение образования, становится постоянной заботой 
каждого человека, и  должно стать одной из самых привлека-
тельных сторон его жизни, доставляя ему радость, удовлетво-
рение, ощущение собственного достоинства и обеспечивать его 
саморазвитие и самореализацию. Чем более развито общество, 
тем более активно в нем подрастающее поколение. И чрезвы-
чайно важно, чтобы его энергия была направлена на креативное 
преобразование действительности, на решение огромного ко-
личества актуальных задач, стоящих перед государством и об-
ществом, а  не вела к  умножению проблем. Ключевыми во-
просами выступают: с  какого возраста необходимо начинать 
и какое содержание определить в работе с подрастающим по-
колением. Так, в  нашей работе, появилось понятие «навыки 
XXI века» и пришло понимание, какие навыки реально форми-
ровать у детей дошкольного возраста.

Определенно, что «навыки XXI века — особое направление, 
привлекающее внимание многих образованных людей в насто-
ящее время». Концептуальная основа такова: ключевыми навы-
ками, определявшими грамотность в  индустриальную эпоху, 
были чтение, письмо и математика, однако, в настоящее время 
акценты смещаются в  сторону умения критически мыслить, 
способности к взаимодействию и коммуникации, творческого 
подхода к делу.

Подходы к  организации образовательного процесса ме-
няются — сегодня благодаря Интернету и  информационным 
технологиям воспитанники иногда обладают гораздо боль-
шими познаниями в  некоторых сферах, чем их воспитатели. 
Для многих сегодняшних воспитателей это превращение будет 
очень непростым. В настоящее время общество активно разви-
вается, а вместе с ним и перестраивается система образования. 
Акцент смещается в сторону развития активности каждого ре-
бенка. Пересматривается содержание педагогической деятель-
ности, которая связана с переосмыслением не только того, 
чему учить, но и того, какое место в этом процессе занимает ре-
бенок, какова его активность. Современное общество нужда-
ется в активной личности, способной к познавательно-деятель-
ностной самореализации, к  проявлению исследовательской 
активности и  творчества в  решении жизненно важных про-
блем.

На первое место, при построении образовательного про-
цесса выходит обучение детей навыкам самообразования, са-
мообучения — для этого должны активизироваться и перестро-
иться и сами обучающиеся, и воспитатели, и родители.

На одном из последних Всемирном экономическом фо-
руме, в  числе основных характеристик, которые необходимо 
развивать в  современном мире, были названы предпринима-
тельские способности. Фактически эксперты, выступавшие на 
этом форуме, разработали три перечня — список грамотностей 
(базовая грамотность, умение считать, научная и  культурная 
грамотность), список компетенций (умение решать задачи 
и проблемы, творческий подход и тому подобное) и список не-
обходимых качеств (любознательность, предпринимательские 

способности, способность к коллективной работе и так далее). 
Следует особо подчеркнуть, что современные цифровые техно-
логии развиваются с  поразительной скоростью — трёх-четы-
рёхлетние дети часто обращаются с планшетами и компьюте-
рами лучше, чем их родители.

Дошкольный опыт ребенка должен помочь ему понять свои 
чувства, а также понять чувства других. Это включает в себя как 
обучение распознаванию чувств, так и управление этими чув-
ствами и связанным с ними поведением. Благодаря совместной 
игре и обучению вместе друг с другом дети дошкольного воз-
раста учатся уважать других и ладить с ними, что еще больше 
развивает их языковые навыки, самоконтроль и общие соци-
альные навыки. Воспитатели помогают детям разрешать кон-
фликты, которые могут возникнуть во время творческой игры 
или структурированных исследовательских проектов. К  трем 
годам дети могут начать учиться писать свои имена и  читать 
простые слова. Практика, которую они получают в дошкольном 
возрасте, настраивает их на успех в  развитии грамотности 
в детском саду и начальной школе.

Воспитатель перестает быть специалистом по передаче опре-
делённых знаний и становится специалистом по тому, как по-
могать участникам образовательных отношений учиться и быть 
успешными. В  соответствии с  индивидуальными и  уникаль-
ными интересами каждого ребенка воспитатели дошкольных 
образовательных учреждений разрабатывают занятия, развива-
ющие игры и другие мероприятия, которые вызывают у ваших 
детей любовь к учебе и способствуют развитию различных на-
выков. Уже сейчас появляется такая вещь, как «перевёрнутое 
групповое помещение», где обучающиеся самостоятельно из-
учают, узнают какие-то факты, а непосредственно в образова-
тельной деятельности, систематизируют полученные знания 
и закрепляют их. Мы считаем, что именно в этом будет заклю-
чаться новая роль воспитателя — это организация самостоя-
тельной работы ребенка дома и в групповой комнате. О каких 
же навыках идет речь? Мы остановились на системе 4C:

1. Critical thinking (Критическое мышление)
2. Communication (Коммуникацию)
3. Creativity (Креативность)
4. Collaboration (Совместную работу)
Каждый воспитатель хочет, чтобы его воспитанники:
– были способны выполнять задания самостоятельно, 

а также работать в паре/группе в высокотехнологичной пере-
довой атмосфере;

– были готовы к взаимодействию с педагогом и другими 
детьми и взрослыми;

– были способными к гибкому и креативному мышлению.
Мы сфокусировали свое внимание создании мотиви-

рующей образовательной среды (положительные эмоции 
и  амбициозные задачи для каждого ребенка, принцип «до-
школьник — владелец процесса, воспитатель — наставник») 
через организацию детско-взрослых проектов исследователь-
ской и  социальной направленности. Также строим обучение 
через организацию исследования (inquiry-based learning), опи-
раясь на работы Савенкова А. И.: дети дошкольного возраста 
(один или вместе с другими детьми) уточняют задачу, ищут ин-
формацию, представляют результаты, формулируют критерии 
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оценки и  вместе с  педагогом оценивают успешность выпол-
нения задачи используя матрицу идей. Совместные проекты 
(групповые межпредметные проекты) носят абсолютно при-
кладной характер и связаны с реальными задачами, с длитель-
ностью от нескольких дней до целого учебного года.

Результатом такого образования становится выпускник, 
способный принимать решения, действовать и решать задачи 
в  повседневной реальной жизни и  самостоятельно учиться, 
адаптируясь к новым нестандартным ситуациям.

Еще одним из инструментов, которые мы используем в ра-
боте по формированию «гибких» навыков — это организация 
исследовательской деятельности. Следует особо отметить, что 
в  Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования сформулированы требования к ус-
ловиям реализации основной образовательной программы до-
школьного образования, в которых зафиксирована необходи-
мость поддержки самостоятельности и  инициативы у  детей 
дошкольного возраста, через создание определенных условий 
в  разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и  т. д.), стимулирующих познава-
тельную и исследовательскую активность детей.

Анализ педагогической практики показывает, что про-
цесс развития исследовательской активности детей в  период 
дошкольного детства не осуществляется на должном уровне 
и этому способствует целый ряд причин: во-первых, исследо-
вательская деятельность детей носит эпизодичный характер, 
во-вторых, недостаточный уровень компетентности педагогов 
в организации познавательно-исследовательской деятельности, 
в-третьих, развивающая предметно-пространственная среда не 
соответствует требованиям Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования. Для 
развития исследовательской активности детей дошкольного 
возраста мы выделили следующие педагогические условия:

1. Специально созданное пространство (Центр исследо-
ваний в форме коворкинга), которое выступило рабочим ин-
струментом для приобретения детьми практического опыта.

2. Вовлечение родителей в  исследовательскую деятель-
ность (проект «Семейные ВЫЗОВЫ»).

3. Развитие активного слушания. Чтобы быть хорошим 
коммуникатором, нужно быть и  активным слушателем, и  от-
личным оратором. Активное слушание можно развивать 
у детей с раннего возраста, давая им понять, что вам интересно 
то, что они хотят сказать. Мы уделяем все свое внимание ре-
бенку, пока он высказывает свое любопытство и поддерживаем 
зрительный контакт и размышляем над его словами.

4. Реализация совместных арт-проектов.
Исследовательская деятельность, по А. И. Савенкову, это 

особый вид деятельности, который начинается с  функцио-

нирования механизма поисковой активности и предполага-
ющий не только поиск решения в условиях неопределенной 
ситуации, но и действия аналитического мышления (анализ 
получаемых результатов), оценку ситуации на этой основе, 
прогнозирование ее дальнейшего развития, а  также моде-
лирование своих будущих действий. Необходимо особо за-
метить, что поисковую активность пробуждает невозмож-
ность удовлетворения обычных потребностей привычными 
(знакомыми) способами. Необычная ситуация, которая вы-
звала поисковую активность, в процессе исследования изме-
няется, и  участники образовательных отношений должны 
достаточно быстро среагировать на ее изменение своими 
действиями, строить предположения о  дальнейшем раз-
витии ситуации. Все это возможно только тогда, когда преды-
дущий опыт педагога, детей и родителей воспринят и усвоен. 
И  главное, о  чем следует помнить, что в  основе поисковой 
активности, деятельности лежит необходимая потребность 
в новых впечатлениях.

Дети дошкольного возраста — прирожденные исследова-
тели. Основная задача взрослого — не погасить в ребенке эту 
искорку любопытства, а наоборот, помочь развить желание са-
мостоятельно искать и находить решение в проблемной ситу-
ации. Решение проблемных ситуаций, позволяет ребенку от-
крывать для себя что-то новое. Инструментом мы выбрали 
ролевые игры «Современный офис», «Мастерская Творца», 
«Центр начинающего бизнесмена».

Также, для стимулирования исследовательского поведения 
детей в групповом пространстве мы используем:

– активизацию осязания — перцепции: обследование 
предметов закрытыми глазами;

– направленный поиск: поиск предмета в группе по словес-
ному описанию (загадка), контуру;

– задания, направленные на анализ, сравнение, группи-
ровку, обобщение, измерение, выявление сходства и различия 
объектов — аналитико-синтетических умений и способностей;

– экспериментирование: организация пространства и ак-
тивизация опытов;

– упражнения по развитию критичности мышления, ста-
новлению познавательных интересов, ряда познавательных 
умений: вопросная форма «Кто задаст больше интересных во-
просов?», «Кто найдет больше тяжелых (синих) предметов?», 
«О чем может рассказать этот предмет?» и т. п.

Таким образом, базовые навыки, обеспечивающие успешное 
будущее детей просто необходимо начинать с дошкольного воз-
раста, вовлекая в этот процесс родителей. Инструментами, вы-
бранными нами для реализации поставленных задач, высту-
пили проектная и  исследовательская деятельность, а  также 
ролевые игры с современным содержанием.
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ИКТ-инструменты для применения технологии формирующего 
оценивания на уроках в средней школе

Царева Ольга Владимировна, учитель английского и немецкого языка
МБОУ г. о. Балашиха СОШ №  2 (Московская обл.)

В статье рассматриваются различные сайты, которые можно использовать для применения технологии формирующего оце-
нивания в средней школе.

Ключевые слова: ФГОС, формирующее оценивание, ИКТ-инструменты.

Согласно федеральному государственному образователь-
ному стандарту среднего общего образования в основе об-

учения лежит системно-деятельностный подход, обеспечива-
ющий:

— формирование готовности к саморазвитию и непрерыв-
ному образованию;

— проектирование и  конструирование социальной среды 
развития обучающихся в системе образования;

— активную учебно-познавательную деятельность обучаю-
щихся;

— построение образовательной деятельности с учётом ин-
дивидуальных возрастных, психологических и физических осо-
бенностей, обучающихся [1].

Во время учебного процесса важность представляют и ме-
тапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования [1].

Рис. 1 [3]
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Для данного исследования интерес представляют следу-
ющие пункты:

1. умение самостоятельно определять цели своего обу-
чения, а также ставить и формулировать для себя новые задачи 
в учёбе, в познавательной деятельности;

2. умение соотносить свои действия с  планируемыми ре-
зультатами и осуществлять контроль своей деятельности в про-
цессе достижения результата;

3. умение оценивать правильность выполнения учебной за-
дачи, владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-
знавательной деятельности;

4. формирование и развитие компетентности в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ — компетенции) [1].

Отсюда следует, что современный учащийся должен об-
ладать умениями и навыками к саморефлексии в качестве ре-
зультата обучения, а  также владеть ИКТ — компетенциями. 
В данной статье будет рассмотрено возможное решение одно-
временно нескольких требований к  метапредметным резуль-
татам.

Так как финалом каждого урока является этап рефлексии, 
рассмотрим такую технологию, как формирующее оценивание.

Формирующее оценивание — это оценивание в  процессе 
обучения, когда устанавливается обратная связь об успехах 
и  недостатках, а  также анализ умений, знаний, ценностных 
установок, коммуникативных умений учащегося [2, с. 171]. Не-
отъемлемая часть учебного процесса, которая способствует 

мотивации к дальнейшей учебе, развитию самостоятельности 
и  ответственности в  обучении — это осмысление учащимися 
результатов своего обучения. [5, с. 118]. Формирующее оцени-
вание способствует мотивированию учащегося к  обучению, 
постановке образовательных целей и  определению путей их 
достижения [4, с. 6]. Таким образом, данный вид оценивания 
является инструментом для рефлексии и для учителя, и для уче-
ника [4, с. 15].

Рассмотрим сайт «Тильда». На рис.  1 представлен пример 
создания одностраничного сайта, на котором размещены при-
мерные вопросы согласно технологии формирующего оцени-
вания. При нажатии кнопки «отправить» все ответы будут от-
правлены на указанный адрес электронной почты.

Google Forms являются популярным инструментом для 
создания опросов и  также подходят для использования 
в  рамках технологии формирующего оценивания. На рис.  2 
представлен примерный вариант с такими же вопросами, как 
и на рис. 1.

Таким образом, с помощью представленных ресурсов суще-
ствует возможность коллаборации ИКТ-инструментов и  тех-
нологии формирующего оценивания, что позволит проводить 
более углубленный этап рефлексии на уроке, который будет со-
ответствовать современным требованиям ФГОС.

Данные инструменты еще не были протестированы экс-
периментальным путем в рамках уроков в школе. В процессе 
апробации будет проведён мониторинг результатов, а  также 
оценка инструментов на возможность достижения целей тех-
нологии формирующего оценивания.

Рис. 2 [6]
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Возможности использования мультстудии в учреждениях 
дополнительного образования детей

Чернова Дарья Олеговна, педагог дополнительного образования
ГОУ ДО Тульской области «Центр дополнительного образования детей»

В современном мире во все сферы жизни человечества ак-
тивно внедряются информационные системы. Развитие 

цифровизации открывает множество возможностей, в  том 
числе и в образовании.

Государственные образовательные стандарты направляют 
нас на модификацию учебного процесса. В большей степени это 
касается исследовательской и проектной деятельности.

Одним из инструментов в реализации проектной деятель-
ности обучающихся является мультстудия. Это инновационный 
и перспективный цифровой продукт, работа с которым позво-
ляет мотивировать обучающихся к  поиску самостоятельных 
решений и активизировать творческий процесс в группах [2].

Основной концепцией выступает создание авторского муль-
тфильма, который может стать современным мультимедийным 
средством обобщения и предъявления материалов детского ис-
следования.

Использование мультстудии в учебной деятельности акту-
ально, так как она обладает уникальными характеристиками:

1) Научный подход — создана под руководством доктора 
психологических и педагогических наук, профессора Александра 
Ильича Савенкова для развития познавательной деятельности 
ребенка.

2) Реальная апробация — прошла серьезную проверку детьми, 
родителями, педагогами на всех этапах работы: самостоятельная 
исследовательская практика ребенка, создание мультфильма, пре-
зентация готовых мультфильмов на Всероссийском конкурсе.

3) «Методическая матрешка» — представляет собой полно-
ценный образовательный модуль, включает полный методиче-
ский комплект по созданию авторских мультиков, сюжеты ко-
торых основаны на самостоятельных исследованиях детей [1].

В комплект мультстудии входит ширма, набор готовых 
фонов, магниты, диск с компьютерной программой, инструкция 
и методичка, камера.

Весь набор помещается на одном столе и не требует много 
места для работы (рис. 1). Это является одним из преимуществ 
использования мультстудии. Её без труда можно взять с собой 
на мастер-класс, использовать для работы в группах.

Можно ли использовать для решения разных образова-
тельных задач?

Безусловно можно!! К примеру, для решения спектра задач 
художественно-эстетического развития располагает:

— и конструкция ширмы, которая легко может превра-
титься в сцену кукольного театра,

— и возможность сочинять образы, создавать героев из 
различного материала,

— технические характеристики компьютерной про-
граммы, дают широкие возможности для звуковых и  видео  
эффектов.

Работа в  подгруппах и  парах в  процессе создания мульт-
фильма, а также пространство для самостоятельной режиссер-
ской игры могут стать важными инструментами познаватель-
ного и социально-коммуникативного развития ребенка.

При создании героев развивается мелкая моторика рук; 
детям при озвучивании мультфильма приходится говорить 
разными голосами, для того чтобы передать характер и настро-
ение героев, а  это вносит значительный вклад в  речевое раз-
витие школьника.

Значимым является и то, что работа над авторским мульт-
фильмом помогает формированию самоконтроля у  ребенка, 
что является компонентом физического развития. Возмож-
ности для развития двигательной активности зависят от педа-
гога. Он может вносить физкультминутки, подвижные игровые 
моменты в процессе создания мультфильма.

Однако не смотря на множество положительных моментов 
далеко не все педагоги в своей работе используют мультстудию. 
И напрасно, из личного опыта могу сказать, что использование 
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мультстудии только облегчает работу педагога, делая образова-
тельный процесс ярким и запоминающимся, стимулируя раз-
витие познавательного интереса у обучающихся.

Поэтому, если вы выбрали мультстудию для создания про-
екта, с чего следует начать работу?

В начале необходимо проговорить с ребятами тему мульт-
фильма, составить план действий и поделить роли участников.

Если вы решили, что мультфильм будет с озвучкой нужно 
четко прописать все диалоги и их последовательность. Учесть 
пожелания и возможности каждого ребенка.

Далее приступить к сбору конструкции (или ширмы) и вы-
бору фона. Фон можно выбрать из уже имеющихся, но их не так 
много и  по тематике могут не подходить. Тогда можно найти 
нужный вам фон в интернете и распечатать его. Так же ребята 
могут самостоятельно нарисовать его на стенках ширмы или бу-
маги.

Следующий шаг — определиться с героями. Можно исполь-
зовать уже готовые игрушки. Но лучше если ребята создадут 
героев сами. Для этого выбираем материал, из которого будем 
делать (например, очень красиво может получиться из воздуш-
ного пластилина). Фигурки должны быть устойчивыми и не па-
дать при передвигании [3].

После того как ребята составят план мультфильма и  соз-
дадут героев, можно переходить к  реализации задуманного 
проекта.

На ноутбук необходимо установить программу (она нахо-
дится в комплекте), активировать ее и создать новый проект.

Герой оживает благодаря покадровой съемке. Фигурка ста-
вится в определенную позу, делается снимок, слегка передвига-
ется (либо меняется положение конечностей, у пластилиновых 
героев можно менять мимику) и  делаем следующий снимок. 
Кадры можно копировать и  удалять. Программа соединяет 

Рис. 1. Фотография комплектации мультстудии

Рис. 2. Групповая работа над проектом «Экология и мы»
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кадры в мультипликационный проект и движение героев ста-
новятся плавными.

Когда мы получили готовый продукт следует показать его 
детям и  дать возможность насладиться своим творчеством. 
Возможно, они захотят создать серию мультфильмов по вы-
бранной теме. И конечно же результатами нашего труда хочется 
поделиться.

С авторским мультфильмом можно принимать участие 
в различных творческих конкурсах, конференциях, фестивалях 
и представлять свои результаты на всеобщее обозрение.

Ребята из объединения «Я — исследователь» участвовали 
в  региональной многоступенчатой интеллектуальной игре 
«Союзмультфильм представляет», на которой проявили свои 
знания в области мультипликации.
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Рис. 3. Участие в конкурсе
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В статье сделан акцент на актуальности роли семьи в процессе физического развития ребенка — дошкольника, даны рекомен-
дации родителям по организации физического развития дошкольников в условиях семейного воспитания, рассмотрены механизмы, 
которые помогут родителям формировать привычку ребенка к здоровому образу. Статья будет интересна педагогам дошкольного 
образования, преподавателям и студентам педагогических специальностей, родителям детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: семейное воспитание, физическое развитие старших дошкольников, рекомендации.

На современном этапе одной из основных задач дошкольного 
образования является физическое развитие детей дошколь-

ного возраста, которая зафиксированы в Федеральном государ-
ственном стандарт дошкольного обрывания и сформулирована, 
как охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия» [6].

Для решения данной задачи необходима интеграция двух 
социальных институтов — семьи и  дошкольной образова-
тельной организации. Анализ психолого-педагогической и ме-
тодической литературы, а  также практический опыт реали-
зации физического воспитания дошкольников показывает, что 
традиции физического воспитания в  современной семье изу-
чены слабо, только-только начинают возрождаться и  форми-
роваться. Кроме того, до сих пор остается открытым вопрос 
о роли и месте семейного воспитания и, в частности, родителей 
в целостной систематической работе по физическому развитию 
детей старшего дошкольного возраста [3, c. 225].

Однако стоит отметить, что семья, как многогранная си-
стема неоспоримо оказывает влияние на формирование у ре-
бенка дошкольного возраста физической культуры и  потреб-
ности в двигательной деятельности. Этот тезис доказан в ряде 
отечественных и  зарубежных исследованиях. Семья — это 
место, где не просто проходит большая часть жизни человека, 
а  целая экологическая микросистема, такое жизненное про-
странство, где каждый член семьи может удовлетворить свои 
потребности во взаимодействии с другими членами семьи, где 
закладываются отношение к своему здоровью и физическому 
развитию. Это подводит нас к необходимости, что сами роди-
тели должны разделять философию гармоничного физического 
развития и здорового образа жизни, быть примером для своего 
ребенка.

К сожалению, взрослые обращают свое внимание на проблему 
физического развития детей лишь в той ситуации, когда ребенку 

уже требуется медицинская помощь. Поэтому современная до-
школьная педагогика поднимает вопрос о процессе физического 
развития прежде всего внутри семьи, уже начиная с ранних лет.

Родителям необходимо знать критерии эффективности фи-
зического развития старших дошкольников:

— положительная динамика физического состояния ва-
шего ребенка;

— уменьшение заболеваемости;
— формирование у  ребенка умений выстраивать отно-

шения со сверстниками, родителями и другими людьми;
— снижение уровня тревожности и  агрессивности  [5,  

c. 30–31].
Современные родители нуждаются в  педагогическом со-

провождении физического развития дошкольников. Оно на-
правлено на поддержку родителей в организации в условиях се-
мейного воспитания полноценное физическое развитие детей 
старшего дошкольного возраста. Приведенные ниже рекомен-
дации для родителей позволят им осуществлять физическое 
развитие ребенка на этапе дошкольного детства [1]:

1. Соблюдение режима дня. Пребывание ребенка в  до-
школьной организации строго регламентировано режимом 
дня. Но вот в семье родители не всегда придерживаются посто-
янного режима. Родителям необходимо не только понимать его 
роль для физического развития детского организма, но и под-
держивать привычку ребенка выполнять определенные дей-
ствия (например, утренняя гимнастика) в одном и тоже время.

2. Содействовать формированию культурно-гигиенических 
навыков у детей. Навыки самостоятельного приема пищи, умы-
вания, туалета и т. д. являются не только показателем качествен-
ного роста и развития ребенка, но и залогом крепкого здоровья.

3. Соблюдение культуры питания. Семья должна не только 
рассказывать ребенку о  пользе той или иной пищи, о  вита-
минах и  питательных веществах, которые содержаться в  ней, 
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но и сформировать представления о так называемой «вредной 
пищи», употребление которой должно быть сведено к  мини-
муму и, конечно, родители должны на своем примере демон-
стрировать позитивные пищевые привычки [2].

4. Занятие физической культурой и спортом. В дошкольной 
образовательной организации под контролем воспитателя по 
физической культуре, педагогов у  дошкольника происходит 
формирование основных видов движений, семья также способ-
ствует этому процессу, но чаще всего стихийно и бессистемно. 
Но даже несмотря на это родители должны быть инициатором 
физической активности в  условиях семейного воспитания — 
утренняя зарядка, закаливание, активный отдых, подвижные 
и  спортивные игры, походы и  пешие прогулки — это должно 
быть ежедневной неотъемлемой часть жизни каждой семьи, где 
есть ребенок дошкольник.

Ребенок старшего дошкольного возраста в силу своих воз-
растных особенностей не всегда способен регулярно и  осоз-
нанно заниматься своим физическим развитием и  это опре-
деляет ключевую задачу родителей — выработать у  ребенка 
умения и  навыки, способствующие сохранению и  совершен-
ствованию своего физического развития.

Рассмотрим механизмы, которые помогут родителям фор-
мировать привычку ребенка к  регулярной физической на-
грузке [4, c. 394]:

1-й механизм: поддержка инициативности ребенка к физи-
ческой активности и порицание доступными методам за грубые 
нарушения здоровьесберегающих правил, которые ведут 
к  ухудшению здоровья ребенка. Не подавлять потребность 

детей в движении, а создавать условия для её удовлетворения 
на прогулках на лыжах, самокате, велосипеде, в  подвижных 
и  спортивных играх, дома используя спортивные инвентарь 
в соответствии с возрастом ребенка.

2-й механизм: подражание поведению своих родителей, т. е. 
идентификация с родителями. У старших дошкольников сохра-
няется механизм копирования поведения, в  частности, роди-
телей, как авторитетных взрослых. Родители для реализации 
задачи физического развития в рамках семейного воспитания 
должны использовать этот механизм и  показывать детям 
пример, что физическая активность должная быть постоянным 
и интересным занятием.

3-й механизм: интеграция физического развития с другими 
видами деятельности, например, трудовой (выполнение тру-
довых поручений в природе и одновременное закаливание ор-
ганизма естественными природными факторами) или игровой 
(сюжетно-ролевые игры с детьми в «Больницу»).

4-й механизм: внутрисемейное общение. Родители должны 
беседовать с детьми о роли физического развития, здорового об-
раза жизни и объяснять, как негативные факторы могут навре-
дить здоровью и как скажутся на детском организме в будущем.

Таким образом, семья является первичным социальным ин-
ститутом в физическом развитии ребенка старшего дошколь-
ного возраста. Качественное физическое развитие детей зна-
чимым для будущего нашего общества, поэтому уже начиная 
в семье необходимо создать такие условия, которые помогут ре-
бенку в  личностном становлении здоровой и  физически раз-
витой личности.
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Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Глущенко Николай Вячеславович, студент

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Самара)

Здоровый образ жизни — важная часть российской и общемировой культуры. Культ спорта, красивого тела, возрождение сдачи 
норм ГТО способствуют популяризации занятий физическими упражнениями. Однако они не ограничиваются посещением плат-
ного спортзала по абонементу, ведь спорт доступен для каждого благодаря методикам самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. В статье автор пытается определить мотивы, направления и основные формы занятий спортом.
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Занятия физической культурой крайне важны для каждого 
человека вне зависимости от пола, возраста, веса и других 

признаков. Они помогают поддерживать мышечный тонус, 
укрепляют здоровье, повышают выносливость и увеличивают 
физическую силу.

Не зря с раннего детства, в школах, детей приучают к систе-
матическим занятиям спортом. Так, например, современные 
школьники проводят на уроках физкультуры 3 часа в неделю 
согласно федеральному базисному учебному плану для образо-
вательных организаций.

Несмотря на это, основное население России и мира ведет 
малоподвижный образ жизни. Работа, длительное пребывание 
на учебе, «залипание» в  телефоны, телевизоры, ноутбуки — 
все это способствует дефициту мышечной деятельности. Ра-
стут и другие проблемы: напряжение зрительного аппарата, на-
грузка на организм, лишний вес.

Согласно исследованию всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 2021 года, основная причина, 
по которой россияне не занимаются физической культурой, — 
это нехватка времени (32%). Второй по значению фактор — 
ограничения по здоровью (19%). Также играют свою роль лень 
и отсутствие желания, физический труд и достаточно активный 
образ жизни, пенсионный возраст (по 9%).

Однако физическое здоровье — это естественное состо-
яние организма, к  которому нужно стремиться каждому. 
Добиться его можно с помощью выстраивания режима дня 
(в  том числе сна), сбалансированного питания, занятиями 
спортом.

Именно поэтому необходимо приучить граждан к самостоя-
тельным занятиям физическими упражнениями.

Основная часть

Спортсмены, которые занимаются самостоятельно, могут 
преследовать разные цели. Выделяют следующие мотивы за-
нятия физической культурой.

– Оздоровительные мотивы. В  их основе лежат такие 
цели, как укрепление здоровья и профилактика различных за-
болеваний. Двигательная активность в  течение дня улучшает 
настроение, повышает тонус тела и иммунитет.

– Двигательно-деятельностные мотивы. Для того, чтобы 
умственная деятельность человека была максимально эффек-
тивна, необходимо совмещать ее с  физической активностью. 
Такие занятия оптимизируют состояние организма и снижают 
негативные последствия учебной нагрузки. Это утренняя гиги-
еническая гимнастика, физкультминутки.

– Соревновательно-конкурентные мотивы. Спорт — это 
не только укрепление здоровья, но и дух соперничества, стрем-
ление к победе. Поэтому для многих людей мотивацией к заня-
тиям физической культурой становится соревновательный дух.

– Эстетические мотивы. Некоторых к спорту побуждает 
желание выглядеть лучше и прозводить впечатление стройной 
фигурой.

– Коммуникативные мотивы. Общение в  специализи-
рованных группах по спорту (секция по волейболу, кружок по 
шахматам и т. д.) также повышает мотивацию к физической ак-
тивности.

– Рекреативные мотивы. Физические упражнения как ак-
тивный отдых используются для получения удовольствия, раз-
влечения, общения в упрощенной форме.

– Административные мотивы. Занятие спортом ради по-
лучения зачета, не по собственному желанию.

Каждому мотиву соответствуют определенные формы са-
мостоятельных занятий физкультурой. Рассмотрим основные: 
утренняя гигиеническая гимнастика, спортивная ходьба 
и упражнения в течение учебного (трудового) дня.

Утренняя гигиеническая гимнастика — это тонизирующая 
гигиеническая процедура, способствующая пробуждению. 
О пользе зарядки наслышан каждый: она настраивает нас на ра-
бочий день, способствует формированию правильной осанки, 
воспитывает волю и самодисциплину.

В комплекс УГГ следует включать упражнения на все 
группы мышц, на гибкость, а также дыхательные упражнения. 
При проведении зарядки нужно учитывать самочувствие по 
утрам, индивидуальные биологические ритмы. Утренняя ги-
гиеническая гимнастика — первый шаг на пути к силе и здо-
ровью.

Наиболее подходящие упражнения для утренней гимнастики:
– Упражнения на потягивание
– Различные виды ходьбы;
– Общеразвивающие упражнения (наклоны, повороты, 

приседания, выпады, вращения в суставах и др.);
– Упражнения на растягивание (на развитие гибкости);
– Танцевальные движения;
– Бег трусцой и легкие прыжки;
– Дыхательные упражнения.
Спортивная ходьба — это дисциплина, которая входит 

в  обязательную программу Олимпийских игр. Однако спор-
тивной ходьбой не только можно, но и нужно заниматься са-
мостоятельно, даже если вы не олимпиец. Как и бег, она дает 
полноценную кардионагрузку на организм, способствует поху-
дению, укрепляет здоровье. Спортивная ходьба — это чередо-
вание шагов, выполняемых таким образом, чтобы спортсмен 
постоянно осуществлял контакт с землей, и при этом не про-
исходило потери контакта. Опорная нога, вынесенная вперед, 
должна быть полностью выпрямлена с  момента первого кон-
такта с землей до прохождения вертикали.

Влияние ходьбы на функциональные системы организма об-
условлены темпом (количество шагов в минуту), длиной дис-
танции, техникой ходьбы, характером грунта (ходьба по ас-
фальту, песку, снегу и т. д.), рельефом местности (с горы, в гору), 
метеоусловиями, характером одежды, обуви.

Также важным показателем является скорость ходьбы, ин-
дивидуальная в зависимости от ширины шага и темпа человека. 
Видим это на таблице 1, основанной на методических рекомен-
дациях Т. В. Мискевич.
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Упражнения в  течение учебного (рабочего) дня — нагрузки 
в виде физкультурных пауз, минуток, занятий в конце учебного 
(рабочего) дня.

Дополнительное выполнение регулярных физических 
упражнений значительно снижает воздействие неблагопри-
ятных факторов окружающей среды. Физические паузы не от-
нимают время много времени — в среднем производственная 
гимнастика может длиться от 3 до 12 минут.

Эти упражнения оптимизируют состояние организма, под-
держивают высокую работоспособность и способствуют про-
филактике заболеваний.

Кроме физических упражнений можно использовать массаж 
и самомассаж мышц шеи и плечевого пояса, дыхательную гим-
настику.

Существует несколько вариантов офисной гимнастики:
– Упражнения при помощи стула (когда основной упор 

идет на спинку) (рис. 2);

– Упражнения, выполняемые при помощи стены — ком-
плексы, направленные на исправление осанки, а  также не-
сколько вариантов выполнения упражнений для рук (отжи-
мания от стены и так далее.)

– Статические упражнения. Чаще всего офисные работ-
ники используют упражнения для ног, которые могут не только 
сформировать мышцы, но и снять отёчность и предотвратить 
появление варикоза.

Интенсивность занятий выбирается в зависимости от инди-
видуальных предпочтений. Даже простая ходьба по офису в те-
чение одной-двух минут поможет снять общую нагрузку, свя-
занную с сидячей работой.

Заключение

Правила организации и личной гигиены самостоятельных 
занятий физической культурой включают в  себя здоровый 

Рис. 1. Методика выполнения наклонов в сторону



«Молодой учёный»  .  № 24 (419)   .  Июнь 2022  г.408 Физическая культура и спорт

образ жизни, рациональный режим дня, соблюдение личной 
гигиены, закаливание. Также необходимо поддерживать сани-
тарное состояние мест занятий, спортивной одежды и обуви. 
Очень важно соблюдать правила личной гигиены, особенно 
чистоту тела. Рекомендуется проводить занятия физическими 
упражнениями на открытом воздухе, солнце. Самостоятельные 
занятия физическими упражнениями — важный шаг на пути 
к крепкому здоровью и счастью. Поэтому можно смело сказать: 
наше здоровье в  наших руках. Занимаясь утренней зарядкой, 
делая несложные упражнения в течение дня, можно преобра-
зить свое тело и преобразиться самому.

Здоровье и учеба тесно связаны, а потому, чем крепче здо-
ровье студента, тем выше его работоспособность и продуктив-
ность обучения.

Е. И. Теплухин, автор статьи «Взаимосвязь между физиче-
ским и умственным воспитанием студентов» в своем исследо-

вании выделил несколько важных для обучающихся качеств, 
которые развиваются при занятии спортом.

– Внимание. Физическая культура зачастую включает 
в  себя ряд сложнокоординированных упражнений, которые 
требуют концентрации. Это способствует развитию коорди-
нации и внимания при других видах деятельности.

– Находчивость и  быстрота соображения. Спортивные 
игры требуют быстрого обдумывания и  действия, развития 
стратегического мышления.

– Мышление. По мнению Теплухина, мышление развива-
ется, когда необходимо проанализировать удачные и неудачные 
движения.

Таким образом, самостоятельные занятия физическими 
упражнениями не только укрепляют здоровье, но также спо-
собствуют более успешному овладению умениями и навыками 
будущего специалиста.

Рис. 2. Вариации выполнения упражнения со стулом
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The use of the flow method of general developmental 
exercises during practical classes with cadets

The purpose of the article is to study the use of a flow method of performing exercises in the preparatory part of the lesson for cadets of law en-
forcement agencies.

Keywords: flow method, general development exercises, practical classes, cadets.

При разучивании отдельных упражнений или новых ком-
плексов для курсантов силовых ведомств рекомендуется 

применять поточный метод выполнения, который состоит из 
выполнения каждого упражнения отдельно, с  остановками 
между ними для показа и объяснения следующего. Наибольшей 
плотности занятий можно достигнуть при поточном методе 
выполнения упражнений. Этим методом рекомендуется про-
водить занятия с курсантами, у которых двигательные навыки 
более развитые, а внимание сосредоточено лучше, чем у начи-
нающих курсантов на первом курсе обучения. При этом необ-
ходимо выполнять методические указания для исправления 
ошибок при выполнении поточного метода выполнения упраж-
нений. Поточный способ выполнения упражнения является 
наиболее сложным для выполнения общеразвивающих упраж-
нений для курсантов при проведении в подготовительной части 
практических занятий. С этой целью, для обучения курсантов 
поточным способом, используется следующая форма прове-
дения. Курсанты расположены в разомкнутом строю. Препода-

ватель, стоя лицом к ним, начинает показ упражнения или дви-
гательного действия, при проведении упражнений поточным 
способом. Не прекращая упражнение, преподаватель подает 
команду в ритме выполнения: «Продолжаем выполнять упраж-
нение, посмотрите следующее». При этом преподаватель двига-
ется во встречном направлении к строю. Способ выполнения 
поточного метода при выполнении общеразвивающих упраж-
нений в  подготовительной части занятия с  курсантами пред-
ставлена на схеме 1.

С подсчетом преподаватель показывает следующее упраж-
нение, не останавливая ход выполнения предыдущего.

Для окончания предыдущего упражнению и перехода к сле-
дующему общеразвивающему упражнению подается команда, 
выделяя последующий счет, выполнения упражнения: «И, 
раз, два, три-Можно!», далее вместо счета 4 подается команду 
«Можно!» При этом преподаватель, вместе с курсантами выпол-
няет упражнение не более двух раз. 3атем выполнение упраж-
нения преподавателем прекращается, а подсчёт продолжается 



«Молодой учёный»  .  № 24 (419)   .  Июнь 2022  г.410 Физическая культура и спорт

по ходу движения, при этом подаются методические указания, 
направленные на исправление ошибок при выполнении упраж-
нений курсантами.

Для окончания упражнений в движении подается команда: 
«Обычным шагом-Марш!»

В тех случаях, когда упражнение выполняется с наклоном, 
выпадом, махом ноги, подается команда: «И, раз, два, с  ле-

вой-Можно!» или «И, раз, два, влево-Можно!», сохраняя те же 
четыре счета.

Таким образом, поточный метод рекомендуется исполь-
зовать, при проведении практических занятий с  курсантами, 
с целью их организации, развития двигательных навыков и уве-
личения плотности подготовительной части занятия по физи-
ческой подготовке.
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Рис. 1. Поточный метод выполнения общеразвивающих упражнений в подготовительной части занятия



“Young Scientist”  .  # 24 (419)  .  June 2022 411Physical Culture and Sports

Студенческий спорт  
и проблемы подготовки спортсменов

Копылов Данила Вячеславович, студент;
Мовсесян Эдгар Луначарович, старший преподаватель;

Богатырь Максим Витальевич, студент
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина (г. Краснодар)

Цель данной статьи — сформулировать и обозначить проблемы, связанные со снижением интереса к спорту и здоровому об-
разу жизни у молодёжи, осветить проблему выявления и подготовки профессиональных спортивных кадров среди студентов вузов.

Ключевые слова: физкультура, спорт, здоровый образ жизни, проблемы, подготовка спортсменов, студенческий спорт, вуз, 
спортивная инфраструктура.

В связи с  техническими достижениями общества, и  пере-
ходом во многих сферах деятельности человека на ком-

пьютерные и  машинные технологии, наблюдается снижение 
естественной физической активности людей. Это уже стало 
достаточно серьёзной проблемой, которая тесно связана, 
и  в  принципе, напрямую затрагивает, как состояние физи-
ческого здоровья людей, так и их психосоциальное, духовное 
и эмоциональное состояние.

Физиология любого организма, так или иначе, предусматри-
вает двигательную активность, которая необходима для пра-
вильного течения различных биохимических, биофизических 
и других жизненно важных процессов в организме [1].

Учёба в школе, средних и высших учебных заведениях, ра-
бота удалённым доступом, офисная деятельность всё больше 
предусматривает сидение за компьютером, и,  как следствие, 
развитие такого явления, как гиподинамия, и вытекающие из 
этого явления заболевания и патологии. Гиподинамия — это бо-
лезнь общества, в  котором малоподвижный образ жизни яв-
ляется превалирующим [4]. Кроме этого, в молодежной среде 
все чаще проявляются такие тенденции, как увлечение алко-
голем, табакокурением и, что особенно страшно, наркоманией. 
По данным Росстата каждый пятый мужчина в России является 
курильщиком, а также каждая двадцатая женщина [5].

Забота о здоровье общества и, в частности, молодого поко-
ления встала очень важной задачей перед нашим государством. 
Особенно важным аспектом этой задачи является создание 
спортивной инфраструктуры в городах и сельской местности, 
а  также модернизация и  улучшение уже имеющейся инфра-
структуры в условиях урбанизации, ограниченности денежных 
ресурсов и  неблагоприятного действия санкционных ограни-
чений со стороны стран «партнёров». В  этой связи стоит от-
метить, что в последние годы наблюдается недостаточное фи-
нансирование спортивной сферы, особенно в высших учебных 
заведениях [3].

Несмотря на это, физкультурно-оздоровительное и  спор-
тивное воспитание молодёжи остаётся обязательной дисци-
плиной во всех учебных заведениях, и  это, конечно, необхо-
димо всячески поощрять, поддерживать и стимулировать.

Таким образом, физкультура и  спорт в  вузах имеет очень 
большое значение для поддержания здорового образа жизни, 

национального и  духовного самосознания и  традиционных 
ценностей среди молодых людей [1]. Так же, спорт в вузах имеет 
очень важное значение для выявления спортивно одарённых, 
талантливых людей и  формирования спортивного резерва 
нашей страны. Ведь именно молодые спортсмены отстаивают 
честь России на международных соревнованиях и  олимпи-
адах [3]. Президент России Владимир Владимирович Путин го-
ворит: «Вузовский спорт — это прямая база поддержки спорта 
высших достижений».

На сегодняшний день, в  университетах страны организу-
ются спортивные секции по различным направлениям и видам 
спорта, таким как: тяжёлая и  лёгкая атлетика, конькобежный 
спорт, лыжный спорт, футбол, баскетбол, волейбол, плавание 
и  многие другие. Организуются футбольные стадионы, ба-
скетбольные и волейбольные площадки, которые практически 
всегда задействованы студентами  [4]. Среди студентов, увле-
кающихся спортом, уже стало традицией проводить друже-
ские состязания в свободное от учёбы время. Также часто про-
водятся внутривузовские, межвузовские и  межрегиональные 
соревнования по основным, популярным командным видам 
спорта.

Следует отметить, что командные и  эстафетные соревно-
вания являются наиболее перспективными в  плане приоб-
щения большего количества молодых людей к  здоровому об-
разу жизни и спорту в целом. Эстафеты зрелищны и вызывают 
у  участников здоровое желание соперничества и  стремление 
совершенствовать свои физические данные, повышать резуль-
тативность и  побеждать! Это направление следует развивать 
и всячески поощрять студентов-участников [2].

Подытожив всё выше сказанное, можно сделать вывод, что 
обязательная физкультурная и спортивная программа в вузах, 
создание бесплатных секций и  кружков по спортивным ин-
тересам, физкультурно-оздоровительные мероприятия (кон-
курсы, соревнования, эстафеты, командные игры) способ-
ствуют формированию здоровой личности, воспитанию 
профессиональных спортивных кадров и в целом повышению 
качества жизни и здоровья общества нашей страны. Целью ву-
зовской программы по спортивному обучению и воспитанию 
молодежи должно стать вовлечение как можно большего числа 
студентов в спорт [2].
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Плавание как составляющая комплексной реабилитации лиц с повышенным 
артериальным давлением и гипертонией 1-й степени

Пекин Андрей Павлович, студент
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (г. Москва)

В статье автор рассматривает вопросы методики проведения занятий плаванием с лицами с повышенным артериальным дав-
лением и гипертонией 1 степени.

Ключевые слова: плавание, лица с повышенным артериальным давлением, особенности использования средств плавания в со-
ставе комплексного лечения.

Гипертония и неконтролируемое повышенное артериальное 
давление (АД) за последние два десятилетия стало лидиру-

ющей причиной повышения смертности мирового населения, 
что отражено на рисунке 1, пункт «High blood pressure».

Как известно, гипертония бывает преимущественно двух 
типов: эссенциальная — первичная гипертония, как само-
стоятельное заболевание, и  вторичная — вызванная заболе-
ваниями сердца, почек, атеросклерозом, то есть может быть 
полностью излечима, в  отличии от эссенциальной. Сама ги-
пертония характеризуется подъемом значений систоличе-
ского давления, то есть в фазу систолы — полного сокращения 
сердца, что нагнетает давление в артериях, свыше 140 мм.рт.ст. 
и  повышение диастолического давления, то есть в  фазу диа-
столы — полного расслабления сердца, свыше 90 мм.рт.ст., но 
также может развиваться и  изолированная артериальная ги-
пертензия (АГ).

Была установлена ключевая роль дисфункции эндотелия 
в развитии АГ. Основными причинами развития дисфункции 
эндотелия являются: курение, сахарный диабет (СД), ожи-
рение, низкая физическая активность, пожилой возраст [1, 3].

Опасность повышенного АД, помимо вероятности бессим-
птомного течения, заключается в способности провоцировать 

множество других заболеваний, поражая «органы мишени»: 
сердце, почки, артерии головного мозга; вероятное нарушение 
зрения. Частые последствия неконтролируемого и  избыточно 
повышенного АД — это инсульт, инфаркт, ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС), аритмия [2].

Лечение гипертонии во всех случаях будет носить ком-
плексный характер — применение индивидуально подо-
бранной кардиологом терапии, соблюдение диеты с  низким 
содержанием соли и жиров, а также регулярная, умеренная фи-
зическая активность. Самыми предпочтительными будут яв-
ляться занятия циклическими и  аэробно-направленными ви-
дами спорта: катание на велосипеде/велотренажере, бег/ходьба 
и плавание с частотой сердечных сокращений (ЧСС) не более 
130–140 уд/мин. По мнению многих медицинских специали-
стов, плавание будет являться наиболее предпочтительным, 
так как в воде и в горизонтальном положении нагрузка на сер-
дечно-сосудистую систему снижается, а  вода оказывает за-
каляющий эффект, полезный для «гимнастики сосудов», что 
улучшает и сохраняет их эластичность. В отличии от велотре-
нировок и бега, во время плавания риск развития травм опор-
но-двигательного аппарата минимален, осевая нагрузка отсут-
ствует, а также различные упражнения способны равномерно 
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нагружать практически все мышцы, что недоступно в других 
видах физической активности.

Был проведен эксперимент, в  котором приняли участие 4 
мужчины и 4 женщины в зрелом возрасте, имеющие «нормаль-
ное-повышенное» АД или гипертонию 1-й степени в  течение 
3–6  лет. Согласно рекомендациям и  заключению врачей, они 
не имели противопоказаний к занятиям в бассейне, а органы 
мишени, кроме сердца, не были поражены. У пяти участников 
также были выявлены признаки ИБС и  гипертрофии левого 
желудочка на ЭКГ. Также все участники жаловались на быстрое 
утомление, сниженную работоспособность. Все участники 
имели минимальный опыт плавания, но владели навыками дер-
жаться на воде, дыхания (умели задерживать дыхание и выпол-

нять выдох в воду), а также владели техникой спортивных спо-
собов плавания кроль на спине, брасс, облегченным способом 
плавания (движения руками брассом, ногами кролем).

Все участники эксперимента в течение 11-ти месяцев регу-
лярно занимались плаванием. Тренировки проводились 2–3 
раза в неделю, продолжительностью от 40 до 70 минут, в зависи-
мости от самочувствия, этапа тренировочного процесса, общей 
подготовленности. Программа тренировок составлялась инди-
видуально для каждого участника. Большая часть заданий соот-
ветствовала ЧСС на уровне 110–132 уд/мин. В начале и в конце 
исследования проводилось измерение АД в  покое в  кабинете 
врача без предшествующих физических нагрузок и  нервного 
напряжения. Эти данные приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ исходного и финального значений АД участников

Показатели/Испыт. М1 М2 М3 М4 Ж1 Ж2 Ж3 Ж4
Изначальное АД (мм.рт.ст.) 145/90 150/96 137/85 141/89 146/93 139/90 142/92 138/85

Конечное АД (мм.рт.ст.) 129/84 135/85 127/78 129/80 131/83 124/79 130/83 125/76

Важно отметить, что по ходу эксперимента, со 2-го месяца 
регулярных занятий, все участники стали отмечать заметное 
улучшение общего самочувствия, психоэмоционального со-
стояния, а  также постепенное повышение работоспособ-
ности. Также у всех участников постепенно восстановился сон, 
а именно легкость отхода ко сну до 23 часов и утреннего про-
буждения в 6–8 утра.

Опираясь на данные в  таблице 1, а  также субъективные 
ощущения участников, можно сделать вывод, что регулярные 
занятия плаванием с ЧСС от 110 до 132 уд/мин в составе ком-
плексной терапии, направленной на лечение гипертонии 
и улучшения качества жизни, оказывает значительное влияние 
на снижение АД и сохранение его в границах нормы, а также 
повышение качества жизни человека.
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Рис. 1. Общее ежегодное число смертей по факторам риска, измеряемое во всех возрастных группах и по обоим полам за 2017 год
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Польза зарядки для кожи и мышц лица
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В данной статье рассказывается об омоложении лица с помощью зарядки. Также о том, как поддерживать внешность без пла-
стической и лазерной хирургии.

Ключевые слова: зарядка, омоложение, упражнения для лица, молодость, привлекательность, красота, мышцы.

The benefits of charging for the skin and muscles of the face

This article talks about facial rejuvenation with the help of charging. Also about how to maintain appearance without plastic and laser surgery.
Keywords: exercise, rejuvenation, facial exercises, youth, attractiveness, beauty, muscles.

У всех красивых женщин есть между собой нечто общее. Это 
необязательно безупречная кожа или точеные черты лица. 

Просто женщины стараются максимально использовать то, что 
имеют.

На свете не так уж много вещей, которые можно реально 
контролировать. Однако люди способны следить за тем, как 
выглядят и как чувствуют себя. Упражнения для лица — ключ 
к  тому, чтобы выглядеть и  чувствовать себя хорошо. Упраж-
нения для лица дают возможность чувствовать себя при-
влекательной. Молодо выглядеть просто необходимо, чтобы 
в полной мере наслаждаться жизнью. Нам сейчас говорят, что 
ученые рассчитывают продлить человеческую жизнь до ста лет 

и даже более. Но кто захочет стареть, быть сгорбленным и мор-
щинистым? И кто откажется, становясь старше, выглядеть хо-
рошо?

Начиная с  1983  года Кэрол Мэджио, ввела курсы упраж-
нений для лица. И  это был успешный опыт  [2]. Упражнения 
для лица помогают поддерживать внешность юной. Тщательно 
и упорно выполняя комплекс упражнений, человек может под-
держивать тонус лицевых мышц, и  укрепить их, лицо станет 
все более моложавым и  приобретет более тонкие и  четкие 
линии. Благодаря этим упражнениям можно убрать морщины 
без всякого Ботокса, коллагена, пластической или лазерной хи-
рургии [3].

Рис. 1. Кэрол Мэджио: упражнения для лица

Если человек выглядит хорошо, то и ощущает себя хорошо, 
и это определенно улучшает качество жизни. Однако хорошо 
выглядеть не так просто, как кажется. Нам приходится проти-
востоять окружающей среде, солнечным лучам, которые нас 
старят, продуктам, которые мы употребляем в пищу. Принимая 

во внимание постоянную одержимость общества красотой 
можно было бы подумать, что коль скоро общество возводит 
красоту на столь высокий пьедестал, то и забота о собственном 
лице должна идти пунктом номер один в списке приоритетов 
человека. Однако это не так.
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Говорят, много дорог к  красоте. Люди всегда беспоко-
ятся о  своей внешности, нас часто очаровывают лица других 
женщин. Каждая женщина уникальная и красивая. Поведение 
женщины всегда заметно меняется, если она знает, что вы-
глядит как нельзя лучше.

Сейчас существует множество техник, которые позволили 
бы укрепить мышечную структуру лица таким же образом, как 

упражнения для живота укрепляют мышцы этой части тела. 
Эти упражнения сгладят морщины, укрепят кожу, но без ножа 
пластического хирурга. Иными словами, хорошо и  без боли. 
Упражнения развивают мышцы. Когда люди стареют, лицо 
естественным образом теряет некоторое количество жира. Вот 
эта потеря жира и приводит к тому, что лицо выглядит измо-
жденным, угловатым, хрупким.

Рис. 2. Упражнения для мышц лица

Упражнения для лица — это естественная альтернатива 
косметической хирургии. Это все равно, что регулярно по-
сещать спортивный зал. Если постоянно делать упражнения, 
то обязательно добьетесь благоприятных результатов. Кроме 
того, упражнения для лица обеспечивают человеку безо-
пасный и эффективный способ преодолеть генетическую или 
эмоциональную предрасположенность к  каким-то дефектам 
и  неполадкам  [1]. Частые эмоциональные стрессы, тревоги, 
да и просто обычная усталость и огорчения, которые подки-
дывает нам жизнь, могут резко изменить внешность человека. 
Упражнения для лица помогают создать более молодое, без-
мятежно выглядящее лицо. Делая упражнения, вы учитесь 
контролировать мышцы лица. Люди склонны постоянно пе-
регружать определенные мышцы, что приводит к  глубоким, 

некрасивым мимическим складкам. Например, если человек 
оказывается в ситуации враждебного общения, поведение его 
всегда связано с напряжением. Вы нахмурите брови. Вы на-
пряжете мышцы лба и сделаете соответствующее лицо. С го-
дами подобные ситуации наложат отпечаток враждебности на 
ваше лицо. Делая, упражнения для лица, не появятся новые 
мимические складки и не будут углубляться те, что уже раз-
вились.

Одна из основных причин, почему упражнения для лица 
столь эффективны, в  том, что они стимулируют к  действию 
два наших положительных качества, которые мы и сами охотно 
подключаем, — это воображение и  энергию. Разум и  энергия 
играют решающую роль в  высокой результативности упраж-
нений для лица.
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Проблема позиционного нападения в  юношеских, мо-
лодежных (соответственно и  студенческих) командах 

обычно является приоритетной при подготовке команды 
в предсоревновательный период.

Более того, как показал последний Чемпионат мира по фут-
залу 2021 в  Латвии, большинство сборных испытывало про-
блемы в этом компоненте.

Мы стараемся решать эту задачу объединением двух методов 
тренировок — «когнитивным» и «повторным». На первом этапе 
предсезонной подготовки используется «повторная модель» раз-
учивания атакующих комбинаций по отдельности и в связках. 
Ниже приведен пример такой комбинации (Рис. 1, 2):

Детали упражнения. На правом фланге защитник 5 
играет «стяжку» с игроком 1 с намерением сыграть «угловую 

Рис. 1. Связка комбинаций «Угловая атака на третьего и стенка»

Рис. 2. Смена игроков по часовой стрелке
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атаку» со столбом 2, но в итоге переводит мяч на левый фланг 
игроку 6, куда смещается игрок 1. В итоге игроки 6 и 1 могут 
разыграть какой-либо вариант атаки: стенка, блок или парал-
лель.

На Рис. 1 они играют «стенку». После завершающего удара, 
игроки меняются по кругу, чтобы были задействованы все 
игроки на разных позициях.

Эти комбинации в связках или по отдельности мы проводим 
в  первой части УТЗ, отрабатывая детали и  взаимодействия 
в двойках, тройках и четверках. К сожалению, эта модель тре-
нировок не дала особой эффективности в  соревновательном 

периоде в 2015–2017 гг, когда мы возглавили сборную УГНТУ 
по мини-футболу.

Это проявилось в предсказуемости действий наших игроков 
для соперников и  плохой изобретательности игроков в  стан-
дартных ситуациях. Поэтому, в  качестве дополнения, мы вне-
дрили т. н. «когнитивный» (в нашем понимании «игровой») метод. 
В  плане проведения УТЗ, это привело к  появлению игровых 
упражнений, в основном в виде двусторонних игр, с различными 
сочетаниями 3х3,4х4, 4х3, 5х4. Ниже приведен пример игры 3х3:

Упражнение «3х3 на площадке 40 на 20 м, выход из прессинга 
с последующим ударом по любым воротам»

Рис. 3. Игра 3х3 с выходом из зоны

Детали упражнения
Игра 3х3
– При выходе мяча за пределы площадки игра возобновля-

ется от одних из ворот.
– Команда с мячом должна пересечь центральную линию, 

как будто она атакует противоположные ворота.
– После этого команда может атаковать любые ворота. 

Можно менять направление атаки, как только игроки команды 
с мячом увидят возможность создать численное преимущество.

– Например, когда команда пересекла центральную 
линию, у нее есть 4–6 секунд для удара по воротам (рис. 3)

– Три команды по три игрока меняются каждые три ми-
нуты. Игроки на замене выполняют ОФП (пресс, ноги, отжи-
мания, прыжковые).

Варианты
– Ограничить количество передач для нанесения удара 

после пересечения центральной линии (максимум одна).
Сочетание этих двух методов в тренировочном процессе за-

ключается в предложении игрокам использовать комбинацию, 
изучаемую «повторно», в  игровой двусторонке. Можно ис-
пользовать часть комбинации или связки. На примере связки 
«угловая атака-перевод мяча-стенка» (рис.  1) игроки могут 
в  ходе тренировочного микроматча использовать только 
первую часть этой связки, а затем разыграть другой вариант.

Это все приветствуется, если идет обострение атакующих 
действий и присутствует логика в атаке.

На первоначальном этапе, особенно у новичков в команде, 
наблюдается часто следующая картина: игроки вроде дей-
ствуют внешне правильно, передают мяч друг другу, делают 
забегание, ротацию, но никаких дивидендов это не приносит. 
В  таких случаях мы просим их включать какую-либо «стан-
дартную» комбинацию на определенном этапе и  предлагаем 
на выбор несколько вариантов развития атаки (все это про-
изводится с помощью тактической доски и показом на поле). 
Далее, после завершения микроматча, происходит обсуждение 
итогов игры.

Таким образом, мы в ходе многолетней практики пришли 
к выводу, что наибольший прогресс в тактическом обучении 
игроков происходит при компиляции двух и  более методов 
тренировки. Теоретически это было обосновано и  ранее, 
но вся проблема заключается в  практическом воплощении 
в жизнь.

Мы считаем, что нам это удалось и  результаты сборной 
УГНТУ это подтверждают.

Сборная УГНТУ по мини-футболу является:
– победитель Универсиады среди вузов РБ 2016/2017, 

2017/2018 и 2018/2019 гг, 2019/2021;
– чемпион Суперлиги АМФРБ 2016/2017;
– победитель Спартакиады — 2017 среди вузов минераль-

но-сырьевого комплекса России (в С. Петербурге);
– серебряный призер Спартакиады — 2018 среди вузов ми-

нерально-сырьевого комплекса России (в Ухте).
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