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На обложке изображен Владислав Маркович Ил-
лич-Свитыч (1934–1966), советский лингвист-ком-

паративист, который внес большой вклад в развитие сла-
вянской акцентологии и спорной ностратической теории.

В. М. Иллич-Свитыч родился в Киеве, был в семье един-
ственным, поздним и обожаемым ребёнком. Ещё в школе 
Владислав начал интересоваться языками; кроме немец-
кого языка в школе, отдельно занимался с преподавателем 
английским. Уже тогда у него стала собираться картотека 
по интересующим его лингвистическим вопросам.

В 1952 году Владислав закончил 10-й класс с золотой 
медалью и сразу же поступил в МГУ им. Ломоносова на 
филологический факультет (славянское отделение, бол-
гарский язык и литература). Преподаватель болгарского 
языка Н. В. Котова, вспоминая о первых годах его учёбы в 
университете, пишет: «Слава, как оказалось, выбрал сла-
вянскую филологию вполне осознано: он удивил меня тем, 
что (необычный факт!) ещё до поступления в университет 
уже прочитал (изучил!) учебник по болгарскому языку 
С. Б. Бернштейна». Профессор С. Б. Бернштейн также об-
ратил внимание на способного студента, он же рекомен-
довал его в члены Научного студенческого общества. 
С. Б. Бернштейн был руководителем и дипломной ра-
боты Иллич-Свитыча «Славянские именные основы на –й. 
Включение заимствований в интонационный тип». В ар-
хиве сохранился рукописный отзыв С. Б. Бернштейна об 
этой работе, в котором он называет её «первым исследо-
ванием данного вопроса, выполненным молодым учёным 
на высоком научном уровне».

В 1957 году Владислав Иллич-Свитыч окончил универ-
ситет с красным дипломом и был рекомендован в очную 
аспирантуру по сравнительной грамматике славянских 
языков.

Первые два экзамена в аспирантуру по сравнительной 
грамматике славянских языков и болгарскому языку, как 
и по немецкому языку, Владислав сдал на отлично, но по 
истории КПСС он получил оценку 3. Это означало, что 
путь в очную аспирантуру был для него закрыт.

Диплом с отличием давал возможность выпускнику 
МГУ найти работу, близкую своим научным интересам, — 
место редактора в Государственном издательстве ино-
странных и национальных словарей (в славянской ре-
дакции), где он проработал около года, а в мае 1958 года 
перевелся в Институт славяноведения АН СССР на долж-
ность младшего научного сотрудника в секторе славян-
ского языкознания. С этого времени он с головой ушёл в 
науку и всего за несколько лет смог сделать очень многое.

В 1963 году Владислав Маркович опубликовал книгу 
«Именная акцентуация в балтийском и славянском. 
Судьба акцентуационных парадигм». Это был большой 

успех и значительная веха на пути создания ностратиче-
ской теории. Работа была принята хорошо, даже предла-
галось выдвинуть её на докторскую степень, но Владислав 
Маркович отказался. Он был молод, впереди, казалось, 
ещё много лет, и он всё успеет. К тому же в это время он 
был очень увлечён сложнейшей работой над «Нострати-
ческим словарём», рукописный текст которого он соби-
рался закончить к концу 1966 года.

В конце лета 1966 года Владислав Маркович соби-
рался в экспедицию по изучению венгерских говоров За-
карпатья, однако 21 августа 1966 года он был сбит авто-
машиной, а 22 августа скончался в городской больнице г. 
Щёлкова, не дожив всего нескольких недель до 32 лет.

За короткий период творческой деятельности ученый 
совершил прорыв в целом ряде областей лингвистики. 
Широкую известность и признание получила разрабо-
танная им ностратическая теория отдаленного родства 
индоевропейских, картвельских, семитохамитских, древ-
неиндийских, уральских и алтайских языков, он создал 
сравнительную фонетику этих языков и словарь общих 
корней. В области славяноведения ученый исследовал 
преимущественно вопросы славянской и балтийской ак-
центологии и карпатистики.

Он доказал генетическое тождество балтийской и сла-
вянской акцентных систем с индоевропейской, рекон-
струируемой на основе показаний древнеиндийского, 
греческого и германских языков, установил ряд диахро-
нических акцентологических законов (некоторые из них 
названы его именем). Статья Иллича-Свитыча о карпат-
ской миграции славян заложила основы активного изу-
чения лингвистами разных стран карпатских диалектов 
и привела к созданию огромного по масштабам междуна-
родного коллективного труда — «Карпатского диалекто-
логического атласа».

Публикацией незаконченного «Опыта сравнения но-
стратических языков» после смерти Иллич-Свитыча за-
нялись его коллеги, В. А. Дыбо и А. Б. Долгопольский, в 
1971 году издавшие первый том. Второй том вышел в 1976 
году, а третий, созданный по материалам картотеки Ил-
лич-Свитыча, — лишь в 1984 году.

К выходу этой книги была приурочена конференция, 
посвящённая ностратическому языкознанию; впослед-
ствии её участники организовали «Ностратический се-
минар имени В. М. Иллич-Свитыча», посвящённый про-
блемам дальнего родства. С 1992 года семинар проходит 
на базе Центра компаративистики Института восточных 
культур и античности РГГУ.

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

Формирование языковой компетенции обучающихся на современном этапе: 
методико-технологические аспекты

Аксенова Маргарита Витальевна, преподаватель
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

В статье автор определяет содержательно-смысловое наполнение понятия «языковая компетенция обучающихся», 
а также описывает методико-технологические аспекты ее формирования в условиях современной школы.

Ключевые слова: компетенция, языковая компетенция, языковая компетенция обучающихся, формирование язы-
ковой компетенции, методы формирования языковой компетенции обучающихся.

В ходе процесса глобализации, повсеместно развиваю-
щегося на сегодняшний день, расширяется и укрепля-

ется международное взаимодействие различных стран, 
народов и, несомненно, их культур, при условии, что 
иноязычная культура принимается во внимание с точки 
зрения совокупности проявлений человеческой деятель-
ности, касающейся всех сфер жизни. В связи с этим раз-
решение проблем межкультурной коммуникации невоз-
можно без контекста взаимодействия и влияния культур.

Благодаря владению иностранным языком человек 
оказывается вовлеченным в  процесс коммуникации 
с другими людьми, являющимися представителями своих 
культур. Следовательно, изучающим иностранный язык 
требуется обладать не только многокомпонентным на-
бором языковых способностей и  умений, но и  готовно-
стью к  осуществлению речевой деятельности, что вклю-
чает в  себя наличие иноязычной коммуникативной 
компетентности в  совокупности всех ее составляющих, 
а именно языковой, речевой, социокультурной, компенса-
торной и учебно-познавательной.

Следует также подчеркнуть, что языковая компе-
тенция служит основой формирования всех компонентов 
коммуникативной компетентности, а недостаточный уро-
вень ее сформированности ведет к затруднениям как при 
непосредственном общении (аудирование, говорение), 
так и при опосредованном (письмо, чтение).

Формирование языковой компетенции как цели об-
учения иностранным языкам в  общеобразовательной 
школе достигается в процессе активной речевой деятель-
ности учащихся, организуемой учителем на уроке  [2].

Проанализировав культурологическую, педагогиче-
скую и  методическую литературу по исследуемой про-
блеме, обнаруживается, что единого определения термина 
«языковая компетенция» нет. Это объясняется тем, что 

каждый сторонник различной области знаний трактует 
данное понятие, исходя из собственных интересов, и  за-
остряет внимание в  нем на том, что является первосте-
пенным для конкретной науки.

Термин «компетенция» изначально возник в  США 
в  рамках деятельностного образования, целью которого 
выступал достойный уровень подготовки конкурентоспо-
собных кадров. В широком смысле компетенция означает 
личные возможности должностных лиц: знания, опыт, 
квалификацию, позволяющие им участвовать в  обсуж-
дении различных решений, а также принимать самостоя-
тельно какие-то решения по рабочим вопросам, полагаясь 
на свои знания, умения и навыки  [3]. Другими словами, 
под компетенцией понимается способность творческого 
осуществления деятельности, основываясь при этом на 
уже сформированных мотивах, личностных качествах, 
умении пользования нормативно-приемлемыми образ-
цами поведения в профессиональной области. Овладение 
компетенцией служит базой для дальнейшего развития 
профессионализма и мастерства.

Согласно концепции  Ю.  А.  Кайль в  структуру компе-
тенции включены следующие взаимосвязанные между 
собой компоненты   [3]: потребностно-мотивационный; 
содержательный; деятельностный; творческий; рефлек-
сивный. Рассмотрим каждый из пяти составляющих более 
подробно.

Потребностно-мотивационный компонент заклю-
чается в  собственном желании, внутренней мотивации, 
потребности, а  также в  стремлении к  изучению ино-
странных языков.

Содержательный компонент направлен на овладение 
методами и приёмами овладения иностранными языками 
с  перспективой использования их в  своей будущей про-
фессиональной деятельности.
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Деятельностный компонент подразумевает умения 
ориентироваться в  своей деятельности, корректировать 
средства и  способы её реализации, адекватно оценивать 
результаты, сопоставляя их с заданными критериями.

Творческий компонент предполагает наличие спо-
собности выполнять инновационные и  продуктивные 
задания, грамотно применять усвоенные иноязычные 
знания, умения и  навыки в  самостоятельной деятель-
ности, а также переносить их на другие изучаемые дисци-
плины посредством получения информации профессио-
нального характера.

Рефлексивный компонент выражен в  самоанализе 
знаний, умений и навыков учащихся, на основе которых 
прослеживается потребность в  саморегуляции и  непре-
рывном самообразовании.

Понятие «языковая компетенция» появилось в  сере-
дине ХХ века и получило широкое распространение в те-
ории и методике преподавания иностранных языков. Так, 
по мнению отечественных и зарубежных ученых под тер-
мином «языковая компетенция» понималось знание си-
стемы понятий грамматики языка (И. Л. Бим, Е. И. Пасов, 
Н. Хомский и др.).

А. И. Сурыгин трактует языковую компетенцию в ходе 
осуществления профессионально ориентированного об-
учения в  качестве паритетной коммуникативной ком-
петенции   [6]. Следовательно, в  языковую компетенцию 
включена лишь одна составляющая, основанная на зна-
ниях языка единиц, правил образования и  функциони-
рования единиц языка, знаниях о  языке и  о его системе. 
По мнению Н. Хомского языковая компетенция представ-
ляет собой идеальную грамматическую науку, связанную 
со знанием системы языка  [7, c. 65]. Американский ученый 
Д. Хаймс, в отличие от точки зрения Н.Хомского, трактует 
языковую компетенцию с  позиции сложной психологи-
ческой системы, охватывающей в  процессе обучения све-
дения об изучаемом языке и  ощущение языка, базирую-
щееся на речевом опыте повседневного общения  [8, c. 278].

Ю.  А.  Кайль подчеркивает, что языковая компе-
тенция  — это приобретенная интуитивная система 
знаний, базирующаяся на основе лишь небольшого коли-
чества правил, используемых для создания высказываний 
на иностранном языке  [3].

В теории и методике преподавания иностранного языка 
в  понятии «языковая компетенция» отражено приобре-
тенное интуитивное знание немногочисленного количе-
ства правил, основывающихся по принципу построения 
глубинных структур, которые в процессе коммуникации 
преобразуются в  разнообразные высказывания, т.  е. по-
верхностные структуры.

И. Л. Бим включает в термин «языковая компетенция» 
социолингвистические аспекты и раскрывает его как вла-
дение языковыми средствами порождения и  распозна-
вания текста  [1, с. 10].

По мнению  О.  А.  Леонтович языковая компетенция 
выступает в качестве относительного явления к межкуль-

турной коммуникации   [4, с.  181]. При этом ее относи-
тельность заключается в использовании неравнозначных 
критериев с целью оценки языковой компетенции сторон-
ников различных социальных групп. Вопрос о  правиль-
ности и  неправильности языкового употребления оста-
ется открытым, поскольку каждая культура имеет свои 
представления по его решению. Поэтому следует отме-
тить, что оценка уровня компетенции зависит от целей 
коммуникации.

Языковая компетенция является основой для комму-
никативной компетенции, поскольку речевая деятель-
ность осуществляется благодаря владению системой 
языка.

Обобщив вышеназванные дефиниции понятия «язы-
ковая компетенция», формулируем следующее опре-
деление: языковая компетенция представляет собой 
умение правильно конструировать грамматические и лек-
сические формы и  синтаксические построения, умение 
понимать смысловые отрезки в  речи, выстроенные по 
принципу существующих норм иностранного языка и ис-
пользовать их в том контексте и значении, которые закре-
плены в речи носителей языка.

Система образования предлагает большое количество 
разнообразных способов и  методов обучения и  форми-
рования языковой компетенции. Наибольшую эффек-
тивность несут жизненные факты, требующие диагно-
стики реальных ситуаций межкультурной коммуникации 
и применения имеющихся знаний и навыков для предот-
вращения непонимания иноязычной речи.

Основными методами формирования языковой ком-
петенции обучающихся, которые выделяет  Т.  И.  Скрип-
никова  [5], являются следующие:

 — коммуникативный метод, подразумевающий есте-
ственное погружение в языковую среду в целях решения 
речевой задачи;

 — структурный метод, заключающийся в  предъяв-
лении структурных моделей;

 — дедуктивный метод, основывающийся на прин-
ципе сознательности и  идеально подходящий для само-
стоятельной работы учащихся;

 — индуктивный метод, базирующийся на такой 
форме умозаключения, как индукция, т. е. переход от еди-
ничных факторов к общим;

 — индуктивно-дедуктивный метод, подходящий для 
объяснения понятий и явлений, отсутствующих в родном 
языке.

Итак, конечной целью обучения иностранным языкам 
в школе является формирование коммуникативной куль-
туры обучающихся. Она предполагает овладение не 
только языковыми и речевыми навыками и умениями, но 
и  языковой компетенцией, под которой понимается спо-
собность и  готовность конструировать грамматические 
формы и  синтаксические построения, понимать иноя-
зычную речь на слух и воспроизводить ее в определенном 
контексте.
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История возникновения и  применения арт-терапии 
уходит глубоко в прошлое. Этот феномен стал при-

меняться человеком примерно тогда же, когда появился 
и сам человек. В кайнозойскую эру пещерные люди ри-
совали на стенах своих пещер сцены охоты, проведения 
шаманских обрядов и  другие событий своей жизни. 
Позднее это переросло в народное творчество, индиви-
дуальное для каждой нации, в котором выражалась вся 
многовековая история того или иного народа. В  сущ-
ности, это и  была первая арт-терапия, ее ненаучный 
вариант, который в  виде этнического искусства суще-
ствует и до настоящего времени. Следует уже здесь сде-
лать акцент на том, что арт-терапия изначально являлась 
социальным, а  во многом даже социально-реабилита-
ционным явлением. Однако, сама арт-терапия, как са-
мостоятельный научно-терапевтический метод, появи-
лась сравнительно недавно, в середине ХХ века (Лоскот, 
2009).

Термин «арт-терапия» (art therapy) стал впервые ис-
пользоваться в 1940  гг. в  англоязычных странах такими 
авторами, как М. Наумбург и  А. Хилл для обозначения 
различных форм клинической практики. Общим для 
всех них выступало психологическое «сопровождение» 
клиентов с  эмоциональными, психическими и  физиче-
скими нарушениями в ходе их занятий изобразительным 

творчеством с  целью их лечения и  реабилитации (Ло-
скот, 2009). Арт-терапия  — метод психотерапии, исполь-
зующий для лечения и психокоррекции художественные 
приёмы и творчество, такие как рисование, лепка, музыка, 
фотография, кинофильмы, книги, актёрское мастерство, 
создание историй и многое другое. Со времени основания 
в  арт-терапии образовались два главных направления 
(Лоскот, 2009).

Во главе первого направления стояла Эдит Крамер, 
рассматривавшая изобразительное искусство как те-
рапию и арт-психотерапию.

Второе направление возглавляла Маргарет Наум-
бург, специализировавшаяся на инсайт-ориентированной 
арт-терапии.

Арт-терапия достаточно новое направление в  психо-
логии и  не насчитывает даже 100 лет. Как и  все направ-
ления психотерапии, оно вышло из клинической прак-
тики и подразумевало под собой воздействие на человека 
искусством, но базировались на методах психоанализа. 
Основоположником её является Адриан Хилл, который 
вслед за Фрейдом считал, что первоначальные мысли 
и  переживания человека, возникающие в  подсознании, 
выражаются в символах и образах. Однако сам Фрейд ни-
когда не прибегал к использованию рисунков, в отличие 
от своего ученика и  последователя Карла Юнга. Совре-

http://uss.dvfu.ru/e-publications/2017/skripnikova_ti_metodika_formir_yazykovoi_kompet_2017.pdf
http://uss.dvfu.ru/e-publications/2017/skripnikova_ti_metodika_formir_yazykovoi_kompet_2017.pdf
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менные психотерапевты рассматривают арт-терапию как 
самостоятельный вид терапии.

Сегодня арт-терапия применяется не только в  кли-
никах, она доступна в большинстве психологических цен-
тров и, как одно из новомодных течений, «арт-терапия 
в школе».

Большинство современных детей в процессе обучения 
сталкивается с  рядом проблем, для решения которых 
создаются психологические службы. Основные задачи 
арт-терапии — преодоление различных трудностей чело-
века через искусство. Ведущим понятием в  данном виде 
терапии является искусство, и всё, что с ним не связано, 
должно отметаться (Киселёва, 2008).

Важным остаётся вопрос о  применении арт-терапии 
в  образовательных учреждениях. С одной стороны, это 
модное нововведение, которое позволяет благодаря за-
падным наработкам и отечественным специалистам в до-
статочно короткий срок получать результаты. Там, где 
применялись проективные методики (рисуночные тесты), 
сегодня стало доступным применение свободного ри-
сования с  музыкальным сопровождением, что не ставит 
ребёнка в  рамки конкретного изображение, например, 
несуществующего животного, а  даёт возможность выра-
жать эмоциональное состояние, так как хочется, через те 
символы и образы, которые рождаются непосредственно 
в  данный момент. Там, где не получается добыть инфор-
мацию вербально, психологи могут применять искусство, 
и в первую очередь рисование. Во — вторых, обращение 
к  арт-терапии, психологами в  образовательных учрежде-
ниях можно рассматривать в  филогенетическом ключе, 
а именно в потребности выражать эмоции через рисунок. 
Современные учёные относят первые рисунки древних 
людей к эпохе палеолита, когда рисунок воспроизводился 
на камнях, скалах или глубоко в пещерах (пещерное изо-
бражение часто связывают с первобытной религией — ча-
стое изображение животных, которым поклонялись), был 
примитивен, без соблюдения пропорций.

В традиционной системе образование есть место таким 
предметам как изобразительное искусство и труд, где ре-
бёнок приобретает определённые навыки рисования и мо-
делирования. В  отличие от арт-терапии, на уроках дети 
получают оценки за свои произведения в  цифирном эк-
виваленте, в то время, как на занятиях арт-терапией они 
не получают оценок «хорошо» или «плохо» нарисовано, 
вылеплено, вырезано. Они имеют право высказываться 
о ходе своей работы, об эмоциях, мыслях, которые их по-
сещают в ходе работы (Копытин, 2005).

Взаимодействие с красками, пластилином, глиной, бу-
магой, различными материалами позволяет и  ребёнку, 
и  взрослому осуществлять следующие задачи терапевти-
ческого процесса:

 — безопасная работа с агрессией;
 — работа со страхами;
 — преодоление эмоциональных проблем;
 — выражение через творчество мыслей и  чувств, ко-

торые не всегда можно выразить вербально;

 — развитие тонкой моторики и цветового восприятия 
у дошкольников и младших школьников;

 — преодоление языкового барьера;
 — обучение взаимодействию с другими детьми.

Сама арт-терапия как в клинике, так и в школе может 
проводиться индивидуально и  в группах. Индивиду-
альная работа с  ребёнком намного легче, чем групповая 
и связано это со следующим:

 — Дети в  группе знакомы между собой. Между не-
которыми детьми могут быть конфликтные отношения, 
либо наоборот дружба «не разлей водой», и  нежелание 
взаимодействовать с  окружающими. И  поэтому требу-
ется большое мастерство в  умении урегулирования кон-
фликтов.

 — Отказ выполнять различные задания мотивируя 
это «не умею». В группе дети наблюдают, как выполняют 
задания другие. Часто это носит характер «подсмотрел» 
и сопровождается выяснением отношений, кто у кого по-
дсмотрел и почему работы похожи.

 — Боязнь выражать свои эмоции в  творчестве и  вер-
бально. Боязнь говорить о своих проблемах.

 — Соперничество.
 — Боязнь быть оцененными как психологом, так 

и детьми.
 — Неумение большинства работать в коллективе

Большинство детей с трудом могут выполнить коллек-
тивную работу: им трудно договориться, что они будут де-
лать, кто и где рисовать, кто, где сядет или встанет и это 
при инструкции, что они могут рисовать в  любой части 
ватмана и свободно перемещаться.

Говорить о  том, что преимущественнее  — групповая 
работа или индивидуальная, сложно и  определяется ис-
ключительно мастерством психолога (Короткова, 2011). 
В  арт-терапии выделяют разные формы, такие как: ка-
ракули  — рисование линий, завитков, геометрических 
фигур; рисование на влажной бумаге; рисование на мятой 
бумаге; лепка; талисманы.

Каждая форма представляет собой работу с образом.
Арт-терапевты создают для клиента безопасную среду, 

каковой могут являться кабинет или студия, и обеспечи-
вают его различными изобразительными материалами — 
красками, глиной и т. д., находясь рядом с ним в процессе 
его изобразительной работы. Клиенты могут использо-
вать предоставленные им материалы по своему желанию, 
стремясь в присутствии арт-терапевта выразить в изобра-
зительной работе свои мысли и чувства. Арт-терапевт по-
буждает клиента к взаимодействию с изобразительными 
материалами и  продукцией, благодаря чему арт-терапев-
тический процесс представляет собой одну из форм диа-
лога (Лебедева, 2003).

Арт-терапия связана с созданием визуальных образов, 
и  этот процесс предполагает взаимодействие между ав-
тором художественной работы (пациентом), самой ху-
дожественной работой и  психотерапевтом. Арт-терапия, 
так же как и любой иной вид психотерапии, направлена 
на осознание неосознаваемого психического материала — 
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этому способствует богатство художественных символов 
и  метафор. Арт-терапевты глубоко понимают особен-
ности процесса изобразительного творчества, обладают 
профессиональными навыками невербальной, симво-
лической коммуникации и  стремятся создавать для па-
циента такую рабочую среду, в  которой он мог бы чув-
ствовать себя достаточно защищенным для того, чтобы 
выражать сильные переживания (Лебедева, 2003).

По мнению руководителя программы арт-терапевти-
ческого образования, профессора Лондонского Универ-
ситета и  почетного президента Британской ассоциации 
арт-терапевтов Д. Уоллер, арт-терапия основана на пред-
ставлениях о том, что создание и восприятие визуальных 
образов является важным аспектом познавательной де-
ятельности человека; что изобразительное творчество 
в  присутствии специалиста позволяет клиенту актуали-
зировать и выразить как ранние, так и актуальные в кон-
тексте «здесь и  сейчас» осознаваемые и  неосознаваемые 
чувства и  потребности, в  том числе те, выражение ко-
торых с помощью слов слишком сложно; и, наконец, что 
визуальный образ является средством коммуникации 
между психотерапевтом и клиентом (Waller, 1993).

На основе обобщения определений арт-терапии, со-
держащихся в  различных отечественных и  зарубежных 
источниках, прежде всего, тех, которые отражают вы-
сокий уровень профессионализации арт-терапевтиче-
ской деятельности, авторы настоящей книги предлагают 
рассматривать арт-терапию как совокупность психологи-
ческих методов воздействия, применяемых в  контексте 
изобразительной деятельности клиента и  психотера-
певтических отношений и используемых с целью лечения, 
психокоррекции, психопрофилактики, реабилитации 
и  тренинга лиц с  различными физическими недостат-
ками, эмоциональными и  психическими расстройствами, 
а также представителей групп риска.

Несмотря на тесную связь с  лечебной практикой, 
арт-терапия во многих случаях имеет преимущественно 
психопрофилактическую, социализирующую и  развива-
ющую направленность, благодаря чему она может стать 
ценным инструментом в  деятельности образовательных 
учреждений, реабилитационных проектах и в социальной 
работе. Вместе с тем, внедрение методов арт-терапии в эти 
области должно осуществляться на основе ясного пони-
мания того, что составляет основное содержание арт-те-
рапевтической практики, ее цель и  задачи и  не должно 
приводить к  их искажению и  подмене иными, не свой-
ственными ей формами около профессиональной дея-
тельности (Копытин, 2012). Педагоги и  школьные психо-
логи в ходе образовательного процесса вполне могли бы 
осваивать такие формы взаимодействия с учащимися, ко-
торые основаны на игровой деятельности и приемах изо-
бразительной, музыкальной, драматически-ролевой и ху-
дожественно-поэтической экспрессии.

Признавая значимость психотерапевтических отно-
шений как важнейшего фактора достижения положи-
тельных эффектов арт-терапии и  рассматривая комму-

никацию с клиентом в качестве предпосылки раскрытия 
и  осознания клиентом своих чувств и  потребностей, 
специалисты в  области арт-терапевтической работы 
с детьми используют особые приемы вербальной и невер-
бальной обратной связи с  ребенком, включая адаптиро-
ванные к особенностям детской психики интерпретации. 
Так, например, в  ходе работы с  группой ведущий может 
комментировать действия и изобразительную продукцию 
участников занятий. Такие комментарии могут включать 
не только «отзеркаливания» (обозначение арт-терапевтом 
того, что тот или иной участник занятия рисует или де-
лает), но и использование арт-терапевтом простейших по-
яснений того, почему ребенок это рисует или делает, или 
какие переживания он при этом может испытывать. Ис-
пользовать этот прием психотерапевт должен, однако, 
с большой осторожностью, чтобы не навязать детям соб-
ственных чувств.

Поскольку абстрактное мышление у  детей развито 
слабо, арт-терапевт комментирует их действия и  ри-
сунки как можно проще и конкретнее. С учетом недоста-
точной способности детей к саморефлексии арт-терапевт 
избегает психологических определений (в данном случае, 
обозначения механизмов возникновения тех или иных 
переживаний и  тонких различий между ними). При ис-
пользовании интерпретаций арт-терапевт также может 
пользоваться метафорами (Копытин, 2012).

Используемые арт-терапевтом в ходе его работы с ре-
бенком приемы вербальной и  невербальной обратной 
связи могут включать активное наблюдение, перефор-
мулировку его высказываний, селективные вопросы, кон-
статацию отраженных в  рисунке, поступках и  мимике 
чувств, сообщение арт-терапевтом о  своих чувствах 
и  ассоциациях с  рисунком, ограничивающие воздействия 
и другие приемы.

Особенности использования арт-терапии при кор-
рекции эмоциональных нарушений у  младших школь-
ников:

Прежде всего, рисование и изображение связано с ра-
достью, именно по этой причине Г. Шоттенлоэр рекомен-
дует использовать метод арт-терапии при работе с детьми, 
имеющими душевные раны, неразрешенные внутренние 
конфликты, высоко тревожными детьми. Она пола-
гает, что радость повышает уверенность, формирует по-
зитивное отношение к  жизни, а  это именно те качество 
в  развитии которых особо нуждается тревожный ре-
бенок, страдающий большим количеством страхов. Изо-
бражение заставляет концентрироваться на своих пе-
реживаниях, осознавать их. При рисовании возможно 
переосмысление событий, формирования своеобразной 
независимости, которая все больше будет развиваться 
с возрастом ребенка (Шоттенлоэр, 2009).

Искусство, являясь важным фактором художествен-
ного развития, оказывает большое психотерапевтическое 
воздействие, влияние на эмоциональную сферу ребенка, 
при этом выполняя 1) коммуникативную, 2) регуля-
тивную, 3) катарсистическую функции.
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1. Коррекционно-развивающие и  психотерапев-
тические возможности искусства связаны с  предостав-
лением ребенку практически неограниченных воз-
можностей для самовыражения и  самореализации как 
в процессе творчества, так и в его продуктах, утвержде-
нием и  познанием своего «Я». Создание ребенком про-
дуктов художественной деятельности облегчает процесс 
коммуникации, установления отношений со значимыми 
взрослыми и  сверстниками на разных этапах развития 
личности. Интерес к  результатам творчества ребенка 
со стороны окружающих, принятие ими продуктов ху-
дожественной деятельности (рисунков, поделок, испол-
ненных песен, плясок и т. д.) повышает самооценку под-
ростка.

2. Регулятивная функция арт-терапии заключается 
в  снятии нервно-психического напряжения, регуляции 
психосоматических процессов и моделировании положи-
тельного психоэмоционального состояния.

3. О  катарсистическом (очищающем) воздействии 
искусства известно очень давно. Понятием «катарсис» 
пользовались древнегреческие философы, подразумевая 
под этим психологическое очищение, которое испыты-
вает человек после общения с  искусством. Психологи-
ческий механизм катарсиса был раскрыт  Л.  С.  Выгот-
ским в  работе «Психология искусства», искусство всегда 
несет в  себе нечто, преодолевающее обыкновенное чув-
ство. Боль и волнение, когда они вызываются искусством, 
несут в себе нечто большее, нежели обыкновенную боль 
и волнение. Переработка чувств в искусстве заключается 
в превращении их в свою противоположность, т. е. поло-
жительную эмоцию, которую несет в себе искусство (Вы-
готский, 2005).

В качестве психотерапевтического воздействия на эмо-
циональную сферу ребенка нами была выбрана арт-те-
рапия как наиболее доступная и эффективная в условиях 
учреждения, соответствующая возрастным особенностям 
детского контингента и  не требующая значительных ма-
териальных затрат. Кроме того, существуют и другие пре-

имущества арт-терапии в  системе коррекционных меро-
приятий:

1. В арт-терапии, как в творческой деятельности ре-
бенка, учитывающей его самооценку, уровень его притя-
заний и другие личностные особенности, прослеживается 
также психотерапевтическая направленность. Такой эф-
фект достигается благодаря возможности самовыражения 
ребенка в  творческих видах деятельности, которые спо-
собствуют расслаблению, снятию напряженности, сни-
жению агрессивности, повышению самооценки и  воз-
никновению положительных эмоций, развивает чувство 
внутреннего контроля.

2. Арт-терапия полностью соответствует все возрас-
тающей потребности современного ребёнка в мягком, це-
лостном подходе к его психологическим и соматическим 
проблемам, дает возможность увидеть человека в  целом, 
а не только какую-то его систему (часть) или орган.

3. Арт-терапия ориентируется прежде всего на при-
сущий каждому человеку внутренний потенциал здо-
ровья и  силы, естественное проявление мыслей, чувств 
и  настроений в  творчестве, принятие человека таким, 
каков он есть, вместе со свойственными ему способами 
самоисцеления и гармонизации.

Арт-терапия не навязывает человеку «внешних», «ме-
ханических» средств лечения или разрешения его про-
блем, а «запускает» его внутренние ресурсы. Кроме того, 
проведение изобразительных занятий с  детьми способ-
ствует обеспечению ребенка социально приемлемым спо-
собом выхода агрессии и  других негативных состояний, 
развитию чувства внутреннего контроля и воображения, 
повышению самооценки, что положительно влияет на 
процесс лечения (Сусанина, 2007).

Таким образом, применение арт-терапии в  качестве 
одного из компонентов коррекционного развития может 
выполнять, с одной стороны, диагностическую функцию, 
а с другой — способствующую восстановлению жизненно 
важных функций организма и психической гармонизации 
в целом.
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В современных условиях перед родителями встает 
большое количество вызовов, успешно справиться 

с которыми без профессиональной помощи специалистов 
становится все сложнее. Более того, в период пандемии ко-
ронавируса многие проблемы усугубляются еще больше, 
нарушаются привычные условия жизни. Дети больше вре-
мени проводят дома либо как заболевшие, либо как кон-
тактные лица. От родителей требуются дополнительные 
усилия, чтобы нивелировать постоянные перерывы в об-
разовательном и  воспитательном процессе, компенсиро-
вать вынужденные длительные пропуски в детском саду. 
Все это обусловливает необходимость повышения соб-
ственной ресурсности и компетентности, а также влияет 
на необходимость изменений во взаимодействии с  до-
школьным учреждением. И важным условием успешности 
такого взаимодействия становится осознанное родитель-
ство.

Если до восемнадцатого века детей не замечали, ро-
дительства как социального института не существо-
вало, то с  восемнадцатого века роль детей в  социуме 
изменилась, и  семьи трансформировались в  детоцен-
тричные   [1]. Переход от преимущественно обще-
ственных форм воспитания к семейным дополнительно 
увеличивает ответственность родителей перед детьми. 
Если в  советский период было достаточно стихийных 
сведений по воспитанию детей, то в современных усло-
виях требуется постоянно обновление знаний в течение 
всей жизни.

Обратимся к  самому понятию «родительство». На ос-
нове анализа научной литературы по данной теме можно 
сделать выводы о  том, что это понятие сложное, мно-
гогранное. В  разных науках оно рассматривается с  раз-
личных точек зрения. Мы придерживаемся концепции 
родительства как психологического феномена, разра-
ботанной  Р.  В.  Овчаровой, которая выделяет два уровня 
родительства: на уровне отдельно взятого родителя  — 
как сложное комплексное субъективно-личностное об-
разование; на уровне двух родителей вместе  — как на-
дындивидуальное целое, которое, как правило, является 
совокупным, включающим мать и отца. Эти два уровня — 
уровни формирования родительства, граница, которая 
разделяет их,  — рождение ребенка   [2]. Г.  Г.  Филиппова 
также подчеркивает, что родительство — не только «часть 
личностной сферы женщины и мужчины, но и системное 
образование, включающее потребности, ценности, мо-

тивы и  способы их реализации, а  также систему дет-
ско-родительских взаимодействий и  семейной педаго-
гики»  [3, с. 28].

Можно выделить три компонента родительства: когни-
тивный, эмоциональный и поведенческий. Когнитивный 
включает в себя знание основ семейного воспитания, ро-
дительских функций, представления об идеальном ро-
дителе, о  себе и  супруге как о  родителях, представление 
о  собственном ребенке, осознание родственной связи 
с детьми. Эмоциональный компонент — это субъективное 
ощущение себя как родителя, родительские чувства, отно-
шение к себе и супругу как к родителям, отношение к ре-
бенку. Поведенческий компонент — это деятельность по 
уходу, материальному обеспечению, воспитанию и  обу-
чению ребенка; взаимоотношения с  супругом как роди-
телем, стиль семейного воспитания. При взаимодействии 
детского сада и  семьи важно учитывать все три компо-
нента.

Идеальным вариантом реализации себя как родителя 
является осознанное родительство. В  качестве его ос-
новных характеристик можно выделить: высокую сте-
пень осознания родителями семейных ценностей, уста-
новок, чувств; ответственное отношение; понимания себя, 
своих мотивов поведения; осознание своего родитель-
ского единства.

Цель осознанного родительства  — создание полно-
ценных условий для развития и  личностного роста ре-
бенка, реализации заложенных талантов и способностей. 
Это предполагает активную позицию семьи во взаимо-
отношениях, в  том числе, с  дошкольным учреждением. 
К  сожалению, на практике не все отцы и  матери готовы 
к  сотрудничеству, к  активной позиции. Часть родителей 
уверены, что педагогически подкованы за счет чтения по-
пулярной литературы. И если к советам логопеда или пси-
холога они готовы прислушаться, то опыт воспитателя не 
всегда принимается во внимание. Другая часть родителей 
более открыта к  сотрудничеству с  педагогами дошколь-
ного учреждения, но делают это периодически, а не на по-
стоянной основе.

Анкетирование, проведенное среди родителей воспи-
танников детского сада №  167 г. Иркутска в 2017 году, выя-
вило, что на вопрос об активности родительской позиции 
по отношению к детскому саду ответили только 48,4 % ре-
спондентов. Из них 29 % родителей интересуются только 
тем, что напрямую связано с их ребенком, 12,7 % готовы 



84 «Молодой учёный»  .  № 44 (491)   .  Ноябрь 2023  г.Педагогика

принимать участие в  деятельности органов обществен-
ного управления детского сада; только 4,3 % интересуются 
происходящим в дошкольном учреждении на постоянной 

основе и по возможности стараются участвовать в прово-
димых мероприятиях. На рис. 1 представлены уровни уча-
стия семей в жизни детского сада.

Рис. 1. Участие семей в жизни детского сада (%)

Полученные данные свидетельствуют о  низкой актив-
ности родителей в  жизнедеятельности дошкольного уч-
реждения. В  то же время самим дошкольным учрежде-
нием ведется регулярная работа по вовлечению семей 
в единое образовательное пространство, по установлению 
партнерских отношений с родителями, по повышению их 
осознанности, а также по наращиванию компетенций по 
воспитанию детей. В детском саду используются, как тра-
диционные, так и  нетрадиционные формы работы с  ро-
дителями. В  перечень традиционных входят привычные 
всем родительские собрания, дни открытых дверей, кон-
сультации специалистов. К новым формам относятся:

 — круглые столы;
 — собеседование, тестирование, анкетирование;
 — интервью с родителями и детьми на заданные темы;
 — тематические выставки;
 — семейные спортивные мероприятия;
 — «почтовый ящик»;
 — выставки;
 — мастер-классы;

 — онлайн-детский сад;
 — походы-экскурсии в лес;
 — праздники, конкурсы, мероприятия.

Детский сад является филиалом для реализации ре-
гионального проекта «Родительский университет Иркут-
ской области». Для родителей проводятся занятия, в том 
числе по вопросам адаптации детей к  дошкольному уч-
реждению и готовности к школе.

Семья и детский сад — это два абсолютно разных ин-
ститута, но их объединяет одна общая цель — вырастить 
счастливого здорового ребенка, помочь ему реализовать 
свои способности. И успешность взаимодействия зависит 
от обеих сторон. Осознанное родительство является иде-
альным вариантом реализации себя как отца или матери 
и рассматривается, как активное желание родителей соз-
давать благоприятные условия для полноценного раз-
вития ребенка.

Таким образом, осознанное родительство является 
важным условием взаимодействия семьи и  дошкольного 
учреждения.
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Одной из актуальных проблем родителей современ-
ного дошкольника является низкий уровень его ре-

чевого развития. Плохая дикция, лексическая бедность 
речи и замусоренность ее сленговыми словами, слабые 
навыки выразительной речи, отсутствие логической и 
смысловой связности речи — лишь малая часть проблемы. 
Причин этому  — объективного и субъективного харак-
тера — достаточно, и они очевидны. Не всегда очевиден 
лишь ответ на вопрос «что делать?», в том числе, и педа-
гогам дошкольных образовательных учреждений.

В поисках форм и приемов работы по развитию и совер-
шенствованию речи воспитанников многие воспитатели, 
дефектологи и логопеды предлагают остановиться на ис-
пользовании так называемых малых фольклорных форм 
(МФФ)  — потешек, пословиц, прибауток, колыбельных, 
пестушек, считалок  — для организации занятий по раз-
витию речевых и коммуникативных навыков дошколь-
ников. Обращение к фольклору способствует не только 
речевому развитию, но и усвоению социального опыта 
предков, который условно можно обобщить как «бабуш-
кины секреты». В сущности, речь идет о так называемой 
народной педагогике — совокупности знаний и навыков 
воспитания, сложившихся в этнокультурной общности, 
передающейся в виде фольклора «из уст в уста». Работа с 
фольклором решает одновременно две задачи — по рече-
вому развитию и по ознакомлению с народной культурой.

Соприкосновение с прошлым, в том числе через фоль-
клорные практики, способствует преобразованию вну-
треннего мира человека. От воспитателя зависит, что 
именно усвоит ребенок и в каком объеме, насколько про-
дуктивным будет взращивание эмоционально-целостного 
отношения ребенка к традиционной культуре своего на-
рода   [7]. Приобщение дошкольников к традиционной 
культуре  — важный элемент системы патриотического 
воспитания, которому в современных геополитических 
условиях уделяется особое внимание.

Фольклорное богатство народа — это его духовное бо-
гатство, азбука нравственности, отобранная и отшли-
фованная мастерами фольклора   [1]. Попевки, считалки, 
скороговорки, песни  — часть детского быта прошлых 
эпох  — направлены на воспитание доброты, отзывчи-
вости, милосердия, сопереживания и одновременно на 
обогащение речи, становление ее выразительности. Фоль-
клорные произведения отвечают требованиям художе-
ственности, доступности, соответствуют возрастным и 
психологическим особенностям детей, удобны для перво-
начального знакомства с литературными понятиями, по-
зволяют развивать творческие способности детей  [6]. Как 

отмечают М. Л. Скуратовская и Е. А. Климкина, структура 
МФФ стимулирует развитие подражательности у ребенка, 
что очень важно в раннем возрасте, а повторы строк по-
зволяют ребенку лучше запомнить речевой материал  [5].

Но изучение малых фольклорных форм может и должно 
быть не только целью, но и средством — например, сред-
ством подготовки к народным праздникам, к драматиза-
циям сказок. Как отмечают О. А. Федотова и А. О. Роди-
онова, незатейливые по содержанию и простые по форме 
малые формы народного поэтического творчества таят в 
себе немалые богатства — речевые, смысловые, звуковые. 
Они забавляют ребенка и в то же время способствуют 
развитию активной речи детей  [6]. Малые фольклорные 
формы с их речевой выразительностью и ритмичностью, 
богатством лексических средств и мелодичностью прочно 
ассоциируются с прошлым, с уютным и в детском воспри-
ятии безопасным миром наших прабабушек. Они спо-
собны органично ввести не только в поэтику прошлого, 
но и в само прошлое, ознакомить через детские досуговые 
практики прошлого современных детей с жизнью и бытом 
наших предков.

Однако, обращаясь к малым фольклорным формам 
как к средству развития детской речи, необходимо пони-
мать, что их использование подразумевает определенную 
подготовительную работу. По сути, она является обяза-
тельным этапом и условием успешности использования 
МФФ в образовательном и воспитательном процессе.

В первую очередь речь идет о тщательном отборе про-
изведений МФФ с ориентацией на возраст обучающихся. 
Целесообразно создать картотеку потешек или использо-
вать готовые подборки. Потешки можно классифициро-
вать по возрасту (очень важный критерий, так как для 
детей подготовительной группы явно не стоит исполь-
зовать потешки «для самых маленьких»), по направлен-
ности (речевое развитие  — вербальная и невербальная 
речь, сенсомоторное развитие, тактильное развитие), те-
матике (связанные с народным календарем или развива-
ющие определенные навыки и умения), для отвлечения от 
неприятных или болезненных занятий и для развлечения 
и игр.

Конечно, использование потешек актуально в первую 
очередь для детей возраста 2–4 года. Методику включения 
потешек и других малых фольклорных форм в образова-
тельный и воспитательный процесс в ДОУ можно почерп-
нуть из учебного пособия Р. А. Осиповой «Потешка-по-
мощница. Речевое развитие детей раннего дошкольного 
возраста с использованием малых форм русского фоль-
клора», в котором представлен долгосрочный проект 
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(программа) учителя-логопеда и педагогов ДОО по ре-
чевому развитию с опорой на малые формы народного 
фольклора, включая формы и методы профилактической 
работы  [3].

Важно создавать соответствующую предметно-про-
странственную среду, уместно использовать принцип 
наглядности. Для это необходимо подготовить иллю-
стративный материал, отобрать объемные предметы, 
представляющие народную культуру. Это могут быть 
игрушки (дымковские, вятские, городецкие, семеновские), 
предметы народных промыслов (посуда, музыкальные ин-
струменты), предметы быта, народная одежда, даже если 
она представляет собой современную копию. Желательно, 
чтоб у каждого ребенка была возможность не только рас-
сматривать эти предметы, но и производить тактильный 
контакт. При этом все эти предметы должны быть ото-
браны не в отрыве от выбранных произведений МФФ, а в 
соответствии с их содержанием.

Работа с фольклором пройдет впустую, если в даль-
нейшем воспитанники не станут использовать изученный 
материал. Поэтому задача педагога  — организовать ус-
ловия для активного использования детьми произведений 
фольклора в самостоятельной деятельности (театрализо-
ванные игры, сюжетно-ролевые игры, изобразительная 
деятельность)  [3, c. 44].

Декларирование МФФ требует определенной подго-
товки и от педагога, так как они народный фольклор от-
личается особенной мелодикой, интонированием, иногда 
чтение фольклорных произведений целесообразно со-
провождать жестами и мимикой. Важно при этом избе-
жать утрированности (например, имитируя какой-либо 
говор), карикатурности, ведь дети очень тонко чувствуют 
фальшь. Нельзя забывать об обязательности разъяс-
нения незнакомых детям или устаревших слов. Также в 
потешках могут встречаться непривычные для современ-
ного человека варианты слова (кот — коток, вместо при-
вычного котик).

Одновременно педагог должен быть способен выра-
зить отношение к произносимому  — отразить в голосе 
укоризну, сожаление, добрую усмешку, так как даже самые 
малые из малых фольклорных форм всегда эмоционально 
окрашены. И эта эмоциональная направленность пози-
тивно воздействует на воспитанников, мотивирует их к со-
вместной деятельности, к подражанию с использованием 
вербальных и невербальных средств общения. Эти осо-
бенности малых фольклорных форм делают их значимыми 
и в логопедической работе с детьми раннего возраста для 
преодоления задержки речевого развития  [5, c. 437].

Отбирая материал (МФФ) для занятий по речевому 
развитию, необходимо отталкиваться от тех задач, ко-
торые стоят перед педагогом. Ряд потешек прекрасно сти-
мулирует сенсомоторное развитие и стимулирование 
подражательности («Ладушки-ладушки», «Курочка-рябу-
шечка, куда ты пошла?», «Наши уточки с утра»), тактиль-
ного взаимодействия («Сорока-ворона кашку варила»), 
двигательных функций («Мишка косолапый», «Уходи с 
дороги кот»). Развитию речи способствуют потешки, тре-
бующие как вербального, так и невербального ответа («Гу-
си-гуси, га-га-га», «Кисонька-мурысонька, где ты была?»). 
Отмечается, что одна и та же малая фольклорная форма 
может быть использована для решения разных задач как 
одновременно, так и последовательно на разных этапах 
логопедической работы (развитие подражательности, так-
тильных ощущений, вербальных и невербальных средств 
общения)  [5, c. 439].

Подводя итог, хотелось бы отметить, что малые фоль-
клорные формы — потешки, пестушки, песенки, заклички, 
переклички, поговорки  — неисчерпаемый источник ма-
териала для реализации задач по развитию речи, воспи-
танию  — гуманистическому и патриотическому, а также 
прекрасный способ отвлечь и утешить малыша в сложные 
для него моменты. Народ создал, а фольклор донес до 
нас настоящий клад прибауток и потешек на все случаи 
жизни и на любой детский возраст.
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Искусство, как никогда прежде, играет существенную 
роль в  формировании творческого мышления уча-

щихся. Уроки рисования, в  свою очередь, являются уни-
кальной областью, где формируется и раскрывается твор-
ческий потенциал. Одним из фундаментальных элементов 
в  искусстве рисования является линейная перспектива. 
Давайте более подробно рассмотрим, почему изучение 
и  преподавание этого важного аспекта на уроках рисо-
вания играет решающую роль в художественном образо-
вании учащихся.

1. Основы линейной перспективы: Линейная пер-
спектива представляет собой фундаментальный элемент 
в мире изобразительного искусства, обеспечивающий ил-
люзию пространства и глубины на плоскости холста или 
бумаги. Основные принципы этой техники включают ис-
пользование горизонтальных и  вертикальных линий, 
а также точки исчезновения, в которой линии сходятся.

Главная цель изучения линейной перспективы на 
уроках рисования заключается в том, чтобы научить сту-
дентов создавать визуальные эффекты, придающие их 
работам реализм и  объем. Понимание, как линии изме-
няются в зависимости от расстояния и точек обзора, ста-
новится ключевым аспектом в  художественном творче-
стве.

Освоение этих базовых принципов развивает у  сту-
дентов пространственное мышление, позволяя им вос-

принимать и анализировать объемы и формы. Кроме того, 
уроки линейной перспективы требуют от учащихся вни-
мательности к  деталям, что содействует развитию кон-
центрации и навыков визуализации.

Преподавание линейной перспективы становится не-
отъемлемой частью формирования художественного вос-
приятия и  технических навыков у  будущих художников. 
Эти принципы не только применимы в  искусстве, но 
также оказывают влияние на общее культурное развитие 
и способность воспринимать окружающий мир.

2. Развитие пространственного мышления: Изучение 
линейной перспективы на уроках рисования является эф-
фективным средством для развития пространственного 
мышления у студентов. Этот важный аспект художествен-
ного образования предоставляет учащимся инструменты 
восприятия и визуализации трехмерного пространства на 
двумерной поверхности.

В процессе изучения линейной перспективы студенты 
учатся анализировать и  понимать, как объекты взаимо-
действуют в  пространстве. Они обучаются определять 
размеры, расположение и глубину, что способствует фор-
мированию точного восприятия объемов. Этот навык 
применим не только в искусстве, но и в различных обла-
стях, таких как архитектура, дизайн и инженерия.

Уроки по линейной перспективе требуют от студентов 
тщательного рассмотрения объектов и  их отношений 
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в пространстве. Этот процесс развивает у них внимание 
к  деталям и  умение анализировать сложные структуры. 
Студенты учатся видеть не только форму и  контур, но 
и  взаимосвязь между различными элементами, что сти-
мулирует их пространственное мышление.

Примечательно, что развитие пространственного 
мышления через линейную перспективу не только фор-
мирует художественные навыки, но и  оказывает поло-
жительное воздействие на повседневные сферы жизни. 
Студенты, обученные воспринимать мир в  трехмерных 
координатах, могут лучше ориентироваться в  окружа-
ющем пространстве и  более эффективно решать задачи, 
требующие анализа объемов и расстояний.

Таким образом, изучение линейной перспективы на 
уроках рисования не только раскрывает перед студентами 
тайны создания впечатляющих изображений, но и служит 
ключом к  развитию их пространственного мышления. 
Эти уроки не только формируют будущих художников, но 
и  обеспечивают учеников ценными навыками, примени-
мыми в различных областях жизни.

3. Визуализация и концентрация: Изучение линейной 
перспективы на уроках рисования играет ключевую роль 
в  развитии визуализационных навыков и  способности 
к  концентрации у  студентов. Эти два аспекта тесно свя-
заны с процессом создания изображений, требующих точ-
ности, внимания к деталям и глубокого понимания визу-
альных отношений.

В процессе обучения линейной перспективе студенты 
учатся не просто рисовать линии, но и  видеть, как эти 
линии взаимодействуют в трехмерном пространстве. Это 
развивает их способность визуализации, то есть создавать 
в уме трехмерные образы, представлять, как объекты со-
относятся друг с другом в пространстве.

Важным элементом является также развитие концен-
трации. Работа с линейной перспективой требует от сту-
дентов долгого фокусирования на деталях и  структуре 
изображения. Этот процесс не только улучшает их худо-
жественные навыки, но и  способствует формированию 
устойчивой концентрации, что полезно в  различных 
аспектах их образования и повседневной жизни.

Уроки визуализации и  концентрации на уроках рисо-
вания создают атмосферу творческого погружения, где 
студенты учатся внимательно рассматривать объекты, 
разглядывать их структуру и воссоздавать на бумаге или 
холсте трехмерные образы. Этот опыт не только обо-
гащает их художественные навыки, но также улучшает 
способность визуализации и  умение фокусироваться на 
сложных задачах.

В итоге, изучение линейной перспективы на уроках ри-
сования становится не только техническим аспектом, но 
и практическим путем развития визуализационных и кон-
центрационных навыков. Эти умения не только пригодятся 
в  художественном творчестве, но и  будут полезны в  по-
вседневной жизни и профессиональном росте студентов.

4. Применение в различных стилях и направлениях: 
Изучение линейной перспективы на уроках рисования 

не только развивает технические навыки, но и открывает 
широкий спектр творческих возможностей, применимых 
в различных стилях и направлениях искусства.

На практике студенты осваивают принципы линейной 
перспективы, научившись создавать иллюзии простран-
ства и глубины. Эти навыки становятся основой для адап-
тации и применения в различных художественных стилях.

 — Реализм и  Натурализм: В  реалистическом искус-
стве, где стремятся к максимальной передаче реальности, 
линейная перспектива играет фундаментальную роль. 
Студенты учатся создавать точные пропорции и распола-
гать объекты в пространстве так, чтобы их изображения 
были максимально правдоподобными.

 — Абстракция и  Стилизация: На другом полюсе на-
ходится абстракция, где художники выражают идеи через 
упрощение форм и  игру с  визуальными элементами. Ли-
нейная перспектива может быть стилизована или абстра-
гирована, создавая уникальные композиции, которые 
сохраняют элементы перспективы, но в  контексте аб-
стракции.

 — Импрессионизм и  Экспрессионизм: В  стиле им-
прессионизма, где уделяется внимание свету и цвету, ли-
нейная перспектива может использоваться для создания 
объема в  различных условиях освещения. В  экспрессио-
нистских работах линейная перспектива может быть из-
менена, чтобы передать эмоциональное воздействие и вы-
разить художественное восприятие художника.

Современные тенденции: В  контексте современных 
художественных направлений, включая цифровое искус-
ство, линейная перспектива продолжает играть важную 
роль. Технологии открывают новые возможности для экс-
периментов с  линиями, создания сложных трехмерных 
моделей и  применения перспективы в  нестандартных 
формах искусства.

Применение линейной перспективы в  различных 
стилях требует от студентов гибкости мышления и твор-
ческого подхода. Это не только формирует технические 
навыки, но и обучает адаптировать эти навыки в соответ-
ствии с  концептуальными и  художественными требова-
ниями различных художественных течений.

Таким образом, уроки линейной перспективы ста-
новятся площадкой для творческого разнообразия, где 
студенты могут находить свой уникальный стиль и  во-
площать свои идеи в  мире искусства, используя разноо-
бразные техники искусства перспективы.

5. Уроки на практике: Уроки линейной перспективы 
на уроках рисования не только предоставляют студентам 
теоретическую основу, но и  обеспечивают практическое 
применение этих знаний. Эта комбинация теории и прак-
тики играет важную роль в формировании художествен-
ного мастерства учащихся.

В начале урока студенты изучают основные принципы 
линейной перспективы, включая понятие точки исчезно-
вения, горизонтальных и вертикальных линий. Они углу-
бляют свои знания о том, как создавать иллюзию объема 
на плоскости и как различные углы зрения влияют на изо-
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бражение. Это теоретическое понимание служит основой 
для последующих творческих упражнений.

Практические упражнения на уроках линейной пер-
спективы включают в себя создание различных объектов 
с  использованием принципов перспективы. Студенты 
могут рисовать улицы с  домами, перспективные аллеи, 
интерьеры с  мебелью, что помогает им освоить перспек-
тивные линии и точку исчезновения в контексте реальных 
сценариев.

Следующий этап включает в  себя создание соб-
ственных проектов, где студенты могут применять изу-
ченные техники к  своим идеям и  концепциям. Эти про-
екты могут быть ориентированы на различные стили 
и  направления искусства, что позволяет студентам рас-
ширять свой творческий диапазон.

Важным компонентом уроков является обратная связь 
и  дискуссии. Преподаватель рассматривает работы сту-
дентов, обсуждает с  ними успешные решения и  предо-
стерегает от распространенных ошибок. Это помогает 
студентам лучше понять, как применять линейную пер-
спективу в  своих работах и  развивает их критическое 
мышление.

Практический аспект уроков также способствует 
формированию творческого мышления студентов. Они 
учатся видеть обыденные объекты и сцены с новой, худо-
жественной перспективы. Этот навык может быть весьма 
ценен в  повседневной жизни, где способность видеть 
красоту и интерес в обычных вещах становится ключом 
к творческому подходу.

В итоге, уроки линейной перспективы, сочетая теорию 
и  практику, создают обучающую среду, где студенты не 
только усваивают концепции, но и  применяют их в  соб-
ственных творческих проектах, что способствует всесто-
роннему развитию их художественных навыков.

6. Роль преподавателя: Преподаватель искусства 
играет важную роль в  процессе изучения линейной пер-
спективы на уроках рисования. Его задача не ограничива-
ется простым передачей технических аспектов, но также 
включает в  себя вдохновление студентов, поощрение 
творческого мышления и  предоставление поддержки на 
индивидуальном уровне.

1. Вдохновение и  мотивация: Учитель является 
источником вдохновения для студентов. Своим опытом 
и  страстью к  искусству он стимулирует интерес к  ли-
нейной перспективе, помогая студентам увидеть ее как 
мощный инструмент самовыражения. Поддерживая ат-
мосферу творческого вдохновения, преподаватель мо-
тивирует учеников к  самосовершенствованию и  творче-
скому росту.

2. Индивидуальный подход: Каждый студент уни-
кален, и  хороший учитель адаптирует свой метод об-
учения к  индивидуальным потребностям. В  контексте 
линейной перспективы, это может включать в себя предо-
ставление дополнительной помощи тем, кто испытывает 
трудности, а также предоставление дополнительных задач 
для более продвинутых студентов. Индивидуальные кон-

сультации и фидбек обеспечивают эффективное освоение 
материала.

3. Развитие технических навыков: Учитель явля-
ется проводником в мир технических аспектов линейной 
перспективы. Он объясняет основные принципы, демон-
стрирует техники, иллюстрирует ошибки и  способы их 
исправления. Преподаватель обеспечивает структуриро-
ванный подход к освоению перспективных приемов и по-
могает студентам преодолеть трудности.

4. Формирование критического мышления: Учи-
тель стимулирует развитие критического мышления 
у  студентов, позволяя им анализировать свои работы 
и работы своих товарищей. Фидбек со стороны препода-
вателя помогает студентам видеть свои сильные стороны 
и области для улучшения. Этот процесс формирует у сту-
дентов умение критически оценивать и развивать свое ху-
дожественное видение.

5. Поддержка творческого самовыражения: Учи-
тель создает условия для свободного творчества, позволяя 
студентам экспериментировать с линейной перспективой 
в рамках их индивидуальных творческих концепций. Пре-
подаватель стимулирует учеников выражать свою уни-
кальность и поддерживает разнообразие в подходах к ис-
пользованию перспективы.

6. Обогащение художественного восприятия: Пре-
подаватель расширяет художественное восприятие сту-
дентов, предоставляя контекст и  исторический обзор 
применения линейной перспективы в  искусстве. Это по-
могает студентам понимать, какие возможности предо-
ставляет перспектива в  различных художественных на-
правлениях.

Таким образом, учитель линейной перспективы на 
уроках рисования играет роль наставника, мотиватора 
и критика, обеспечивая всестороннее обучение студентов 
и вдохновляя их на творческий рост и самовыражение.

Заключение: В заключение, изучение и преподавание 
линейной перспективы на уроках рисования является не-
отъемлемой частью формирования художественных на-
выков и творческого мышления у студентов. Этот процесс 
не только означает освоение технических аспектов, но 
и  открывает двери для разнообразных художественных 
возможностей.

Студенты, изучая основы линейной перспективы, углу-
бляют свое восприятие трехмерного пространства, раз-
вивают навыки визуализации и  концентрации. Процесс 
создания перспективных рисунков требует вниматель-
ности к деталям и тщательной проработки композиции, 
что способствует их художественному совершенство-
ванию.

Применение линейной перспективы в  различных 
стилях и  направлениях расширяет творческий горизонт 
студентов. От реализма до абстракции, от импрессио-
низма до современных течений, линейная перспектива 
остается важным инструментом самовыражения, по-
зволяя художникам трансформировать свои идеи в  раз-
нообразные формы искусства.
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Роль преподавателя в  этом процессе неоценима. Он 
не только передает технические знания, но и вдохновляет 
студентов, развивает их индивидуальные потенциалы 
и направляет творческий процесс. Учитель создает обуча-
ющую среду, где студенты чувствуют себя уверенно в экс-
периментах, ошибаются, учатся на своих опытах и  стре-
мятся к совершенствованию.

Важно отметить, что уроки и практика линейной пер-
спективы не только формируют художественные навыки, 
но также обогащают восприятие мира вокруг. Студенты, 
освоившие искусство перспективы, начинают видеть кра-

соту и  гармонию в  деталях, которые ранее могли быть 
упущены.

Таким образом, изучение линейной перспективы на 
уроках рисования — это не просто учебный курс, а путево-
дитель в мир творчества и самовыражения. Этот опыт ста-
новится фундаментом для долгосрочного развития худо-
жественных способностей и  формирования устойчивого 
интереса к искусству. В мире перемен и разнообразия ли-
нейная перспектива остается стойким инструментом, от-
крывающим бескрайние возможности для художествен-
ного воплощения и вдохновляющим на творческие высоты.
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В настоящей статье автор рассматривает понятие «учебная мотивация младших школьников», а также предла-
гает собственное определение указанного термина. В ходе исследования были выявлены условия, которые могут способ-
ствовать формированию учебной мотивации у младших школьников. Кроме того, были рассмотрены педагогические ус-
ловия, которые необходимо создать педагогу для формирования учебной мотивации среди школьников младших классов.
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Современные тенденции развития отечественного об-
разования обусловливают актуальность и  важность 

изучения учебной мотивации младших школьников для 
понимания процессов обучения и  развития детей. В  со-
временном образовании акцент смещается от тради-
ционного обучения к  более гибким и  персонализиро-
ванным подходам, следовательно, понимание мотивации 
младших школьников может помочь разработать инно-
вационные образовательные программы, учитывающие 
их потребности и интересы. Учебная мотивация связана 
с развитием личности ребенка, благодаря изучению педа-
гогический условий формирования учебной мотивации 
становится возможным обозначить понимание, какие 
ценности, интересы и  убеждения формируются у  детей 
в процессе обучения, и как это влияет на их будущее раз-
витие. Благодаря полученным результатам исследования 
современные педагоги смогут использовать результаты 

исследований учебной мотивации младших школьников 
для разработки более эффективных методик обучения, 
мотивационных стратегий и создания более поддержива-
ющей образовательной среды.

Исследование необходимо начать с  определения по-
нятия «мотивация учебной деятельности». Т.  В.  Гази-
зова и Т. Н. Кочеткова определяет указанный термин как: 
«цепочка периодически изменяющихся отношений друг 
с другом, вызывающая потребности в обучении у школь-
ников, поэтому, становление мотивации учения поло-
жительной или наоборот отрицательной по отношению 
к  учебной деятельности изменяет свою структуру»   [2, 
с. 98–99].

В свою очередь, А. К. Маркова определяет, что учебная 
деятельность представляет собой три типа возможных от-
ношений  [5]:

 — отрицательная;
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 — нейтральная;
 — положительная.

М.  Ж.  Раимбердиева определяет «учебная мотивация 
младших школьников  — это процесс, который требует 
внимания и  поддержки со стороны учителей, родителей 
и других взрослых»  [7, с. 310–311].

Таким образом, можно представить авторское опре-
деление «мотивация учебной деятельности»  — важный 
аспект образовательного развития, который может со-
здать положительную учебную среду, в  которой дети 
будут мотивированы учиться и развиваться.

Формирование учебной мотивации у младших школь-
ников  — важный аспект их образовательного развития. 
Учебная мотивация может быть внутренней (интран-
секвальной) и  внешней (экстрансеквальной)   [4, с.  38–
39]. Внутренняя мотивация связана с интересом к учебе 
и  удовлетворением от самого процесса обучения, в  то 
время как внешняя мотивация связана с  внешними сти-
мулами, такими как похвала учителя или наказание   [3, 
с.  41–42]. Вот некоторые условия, которые могут способ-
ствовать формированию учебной мотивации у  младших 
школьников.

1. Создание интересных и  разнообразных учебных 
заданий: уроки должны быть интересными и понятными 
для детей. Разнообразные методы обучения, использо-
вание игр, практических заданий и творчества могут по-
мочь привлечь внимание и интерес учеников.

2. Поддержка и похвала: похвала и поддержка со сто-
роны учителей и  родителей могут мотивировать детей. 
Поощрение усилий и  достижений может стимулировать 
учебную активность.

3. Учет потребностей и интересов учеников: учителя 
должны учитывать потребности и  интересы каждого ре-
бенка, создавая индивидуальные условия для обучения.

4. Поддержка самостоятельности: поощрение само-
стоятельности и ответственности за учебу может помочь 
младшим школьникам чувствовать себя более вовлечен-
ными в учебный процесс.

5. Создание положительной атмосферы в классе: дру-
желюбная и поддерживающая атмосфера в классе может 
способствовать учебной мотивации.

6. Участие родителей: родители могут играть важную 
роль в  формировании учебной мотивации своих детей. 
Они могут поощрять, поддерживать и  участвовать 
в учебных делах ребенка.

7. Учитывать индивидуальные особенности: учителя 
должны учитывать индивидуальные особенности каж-
дого ученика, включая их способности, стили обучения 
и уровень развития.

8. Установление целей и  ожиданий: четкое опреде-
ление целей и ожиданий от учебы может помочь младшим 
школьникам понимать, почему они учатся.

9. Создание позитивных ролей: учителя могут созда-
вать положительные роли и примеры для детей, которые 
вдохновляют их на достижение успехов.

10. Развитие навыков саморегуляции: учебная моти-
вация может быть усилена, если дети развивают навыки 
саморегуляции, такие как планирование, организация 
и управление временем.

Перечисленные некоторые условия, способствующие 
формированию учебной мотивации у  младших школь-
ников, обусловили дальнейшее исследование и  изу-
чение педагогических условий, которые необходимо со-
здать педагогу для формирования учебной мотивации 
среди школьников младших классов. Первым педаго-
гическим условием стоит отметить развитие позитив-
ного отношения к учению, когда педагог должен именно 
формировать положительное отношение к учебе у детей, 
что возможно достигнуть через информацию о  значи-
мости учебных навыков и  знаний, использование по-
зитивного подхода к  оценке успехов и  стимулирование 
самооценки  [3, с. 35–38]. Не менее важным условием ста-
новится использование интересного и вариативного учеб-
ного материала, и  задания, когда учение должны видеть, 
что учебный материала может быть интересным, прак-
тически применимым и имеет большую значимость в их 
жизни  [6, с. 118–119].

Одним из ключевых аспектов в  формировании педа-
гогических условий мотивации к  учебной деятельности 
становится использование и привлечение ресурсов и воз-
можностей вне школы: когда педагог должен помочь 
младшим школьникам понять, что знания и учеба имеют 
применение не только в школе, но и в реальной жизни  [1, 
с.  41–42]. В  данной ситуации необходимо использовать 
возможности для экскурсий, посещений музеев, лекций, 
тематических мероприятий, чтобы расширить кругозор 
учеников и показать им значимость учебы.

Не менее важным становится условие использования 
поощрения и поддержки, когда педагог должен правильно 
использовать систему поощрений и  посильных наград, 
чтобы мотивировать учеников к  обучению   [8, с.  65–66], 
вследствие здесь важно отметить, что поощрять необ-
ходимо усилия и  достижения учеников, а  не только ито-
говые результаты.

Таким образом, формирование учебной мотивации 
младших школьников требует создания положительной 
и  вовлекающей образовательной среды, которая будет 
способствовать развитию интереса, целеустремленности 
и  радости от обучения. Кроме того, результаты прове-
денного комплексного теоретического исследования по-
зволили сделать вывод о том, что сформированность мо-
тивации учебной деятельности младших школьников 
напрямую зависит от сформированных педагогический 
условий.
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Всегда существовала и  остается актуальной проблема 
социальной адаптации детей с интеллектуальными на-

рушениями, проблема их подготовки к  самостоятельной 
жизни. Ребенок, ограниченный в  умственном развитии, 
не в состоянии сам выделить, осознать и усвоить те звенья 
социальных структур, которые позволяют личности ком-
фортно поддерживать существование в социальной среде 
и успешно реализовывать в ней свои потребности и цели. 
По сути, он лишен основы самостоятельного, благополуч-
ного существования в сложном современном социуме.

Многие авторы в  своих публикациях отмечают по-
тенциальные возможности детей с  разной степенью 
умственной отсталости и  их интеграции в  общество 
(А. М. Царев А. Р., Маллер, Л. М. Шипицина).

Практика показывает, что многие выпускники с  уме-
ренной умственной отсталостью оказываются беспо-
мощны в  самостоятельном жизнеустройстве. Обуслов-
лено это не только интеллектуальными нарушениями, 
но и  тем, что большинство из них находилось под по-
стоянной гиперопекой родителей и  близких людей. Во 
многих семьях, родители, опасаясь за жизнь и  здоровье 
своих «особых» детей, не доверяли им самостоятельно 
выполнять на первый взгляд простые действия по само-
обслуживанию и  ориентации в  среде, социальному об-
щению, ведению домашнего хозяйства. Такая опека ни 
в коей мере не могла способствовать выработке навыков, 
необходимых для самостоятельной жизни.

Самостоятельная жизнь  — это важный этап в  раз-
витии любого человека. Данное понятие охватывает такие 

аспекты, как навыки самообслуживания, ответственность 
за свои действия, умение бесконфликтного общения 
с  другими людьми, выбор трудовой занятости, плани-
рование финансов, создание семьи. Поскольку самосто-
ятельная жизнь обычно начинается после завершения 
школы, предполагается осуществление подготовки к ней 
в  течение всего школьного обучения. У  детей с  умерен-
ными интеллектуальными нарушениями подготовка к са-
мостоятельной жизни осуществляется способами, отли-
чающимися от используемых при работе с обучающимися 
с  нормативным развитием. Как правило, этапы подго-
товки растянуты по времени, сопровождаются использо-
ванием игровых и практических приемов, направлены на 
профессиональную ориентацию, профессиональную под-
готовку, включающую овладение навыками соблюдения 
трудовой дисциплины, умением взаимодействовать с дру-
гими людьми.

Подготовка к  самостоятельной жизни  — это процесс 
формирования у  обучающихся готовности преодоле-
вать возможные трудности в  решении возникающих со-
циальных проблем, ответственного отношения к  своей 
жизни и  приобретения ими социальных и  бытовых на-
выков, необходимых для самостоятельного проживания.

Обучение самостоятельному проживанию людей с уме-
ренными интеллектуальными нарушениями развития на-
правлено на развитие их самостоятельности в  решении 
повседневных жизненных задач в социально-коммуника-
тивной, бытовой, досуговой деятельности; на самореали-
зацию и нормализацию их жизни в обществе.
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Непосредственными участниками процесса обучения 
являются обучающиеся, их семьи и педагоги.

В процессе изучения и  анализа литературы мы выде-
лили ряд основных задач педагогической работы в  этом 
направлении:

 — развитие личностного потенциала обучающихся 
и поддержка их самореализации;

 — формирование у обучающихся с умеренными интел-
лектуальными нарушениями развития навыков бытовой, 
социально-коммуникативной, досуговой деятельности;

 — организация сотрудничества с  родителями (закон-
ными представителями) обучающихся по вопросам обу-
чения и нормализации жизни их детей;

 — содействие формированию уважительного отношения 
общества к лицам с интеллектуальными нарушениями.

 — Также выделили основные направления, по ко-
торым должно осуществляться обучение:

 — бытовая деятельность (уборка помещений, приго-
товлению пищи, формирование умений по выполнению 
гигиенических процедур, уходу за вещами, совершению 
покупок и т. д.)

 — социально-коммуникативная деятельность (знание 
и  соблюдение правил и  норм поведения, своих прав 
и обязанностей; ориентироваться в местонахождении ос-
новных социальных объектов и пользование их услугами; 
общение с посторонними людьми).

 — досуговая деятельность (помощь в  выборе досу-
говой деятельности, ее организации и осуществлении).

Таким образом, выделенные направления охватывают 
все основные сферы жизнедеятельности человека. Ведь 
в  ходе обучения по каждому из обозначенных направ-
лений происходит развитие личностного потенциала об-
учающихся и поддержка их самореализации и адаптации 
в обществе.
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В статье раскрываются вопросы отслеживания ожидаемых результатов развития ребенка дошкольного возраста, 
приводится форма заполнения карты развития ребёнка.
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Дошкольное образование и  воспитание является 
первым уровнем непрерывного образования. Это 

один из важнейших социальных институтов, который 
имеет большие возможности для управления процессом 
комплексного сопровождения ребенка от рождения до 7 
лет.

Образовательную деятельность дошкольной органи-
зации невозможно представить без целенаправленного 
анализа и  конкретной оценки ее результатов и  резуль-
татов развития ребенка. Отслеживание уровня развития 
ребенка имеет большое значение для эффективного осу-
ществления образовательного процесса, который по-

зволяет путем наблюдения получить данные о  развитии 
детей по основным направлениям педагогической работы 
с учетом Государственных требований к развитию детей 
раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан.

Если раньше (до 2018  г. ) диагностика развития ре-
бенка сводилась к выявлению знаний, умений, навыков по 
таким основным разделам образовательной программы 
как развитие речи, подготовка к обучению грамоте, фор-
мирование элементарных математических представлений 
и  т.  д., то теперь (с 2019года) в  системе индикаторов за-
ложен комплексный подход к  отслеживанию компетент-
ностных качеств развития ребенка, выявлению путей 
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и  способов овладения данными компетенциями. Для 
такой формы отслеживания была разработана Карта раз-
вития ребенка по всем возрастам (с 3–4; 4–5; 5–6; 6–7 лет).

Карта развития ребенка является основной формой до-
кументирования развития детей. Для заполнения карты 
развития ребёнка проводится наблюдение, которое вклю-
чает в себя три цикла: первичный (в начале учебного года), 
промежуточный (в середине учебного года) и итоговый (в 
конце учебного года).

Наблюдение проводится по 5 областям развития:
 — физическое развитие и  формирование здорового 

образа жизни;
 — социально-эмоциональное развитие;
 — речь, общение, навыки чтения и письма;
 — развитие познавательного процесса;
 — творческое развитие.

Физическое развитие и формирование здорового об-
раза жизни (забота о  своем физическом здоровье, при-
вычка к здоровому образу жизни и навыки гигиены, имеет 
представления о  безопасной здоровой пище и  правилах 
сохранения жизни, развитие сенсорно-двигательных 
функций);

Социально-эмоциональное развитие (воспринимает 
себя позитивно, как личность, со своими характерными 
особенностями, самостоятелен, отвечает за свои действия, 
умение ориентироваться в социуме, налаживает контакты 
и  взаимодействия в  окружающем мире: в  семье, среди 
сверстников, со взрослыми);

Речь, общение, навыки чтения и  письма (говорит 
и  общается, понимает речь, проявляет интерес к  книге 
и чтению, развитие памяти, мышления, воображения, вла-
дение основными языковыми нормами, формирование 
через речь взаимоотношений с окружающим миром);

Развитие познавательного процесса (демонстрирует 
интерес к  своей природной среде и  активен в  деятель-
ности связанной с изучением науки имеет определенные 
представления об окружающем мире, развитие круго-
зора, установление связей и зависимостей в накопленном 
опыте);

Творческое развитие (развитие духовных качеств  — 
интеллектуальных и  чувственных начал через приоб-
щение к  искусству и  приобретение духовных ценностей, 
активизация творческого потенциала).

Карта развития ребенка 5–6 лет
Ф.И. ребёнка: _____________ Возраст ребёнка: _____
Дата рождения: ____________ Пол: Мальчик /Девочка
Педагог: ___________________________
Дата заполнения ____________________

№  Первичный Промежуточный Итоговый Комментарии 
 педагога1Н 2И 3Ч 4У 1Н 2И 3Ч 4У 1Н 2И 3Ч 4У

1 Область развития
1 Подобласть развития

Ожидаемый результат
1
2

Уровень прогресса ребёнка измеряться с  использова-
нием приведенных ниже условных обозначений:

Уровень прогресса ребёнка измеряется с  использова-
нием приведенных ниже объяснений:

Н — не наблюдается или наблюдается редко — (ребёнок 
демонстрирует ключевой навык/поведение мало или во-
обще не демонстрирует).

И — иногда наблюдается (ребёнок демонстрирует клю-
чевой навык/поведение в определенных ситуациях или слу-
чайно).

Ч  — часто наблюдается (ребёнок демонстрирует клю-
чевой навык/поведение часто, в соответствующих ситу-
ациях).

У  — устойчиво наблюдается (ребёнок демонстрирует 
ключевой навык/поведение на требуемом уровне и делает 
это повторно и самостоятельно).

Анализ и  оценивание наблюдений требует хорошего 
понимания теорий развития и обучения детей. Так как ка-
ждому возрасту соответствует свой уровень физического, 
психического и  социального развития. Знание этих те-

орий, педагогу может помочь в анализе и интерпретации 
(объяснении) увиденного и  услышанного в  процессе на-
блюдения. Будучи внимательным к  тому, что педагог на 
самом деле видит в процессе обучения ребёнка, поможет 
ему, утвердится в правильном подходе и выборе методов.

Учет возрастных особенностей  — один из основопола-
гающих педагогических принципов. Опираясь на него, пе-
дагог регламентирует время занятости детей различными 
видами деятельности, определяет наиболее благоприятный 
для развития распорядок дня, проводит отбор материала, 
планирует формы и  методы образовательно-воспита-
тельной деятельности. Наблюдая, педагог замечает, в какой 
области у  ребёнка затруднения, понимает, какую под-
держку ему необходимо оказать, или какие изменения про-
вести в содержании или методике обучения, чтобы помочь 
ребёнку справиться с трудностями и двигаться дальше.

В конце учебного года (в мае) воспитатель подготавли-
вает отчет о достижении детей всей группы с целью соз-
дания целостной картины эффективности педагогиче-
ского процесса.



95“Young Scientist”  .  # 44 (491)  .  November 2023 Education

Методистом дошкольной организации подводятся 
итоги наблюдаемой работы всех возрастных групп, плани-
руется работа по коррекции развития детей, показавших 
низкий уровень ожидаемых результатов.

Результаты педагогического наблюдения и  оцени-
вания достижений ребёнка могут использоваться исклю-
чительно для решения следующих образовательных задач:

1. Индивидуализации образования (в том числе под-
держки ребёнка, построения его образовательной траек-
тории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);

2. Оптимизации работы с  группой детей в  до-
школьной образовательной организации.
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В наше время технологии стремительно меняют мир, 
и образование не остается в стороне от этой эволюции. 

Одним из ключевых технологических трендов, который 
активно внедряется в сфере образования, является искус-
ственный интеллект (ИИ). ИИ предоставляет уникальные 
возможности и решения, но также сопряжен с рядом про-
блем, которые требуют внимания и  анализа. В  данной 
статье мы рассмотрим проблемы, связанные с  использо-
ванием искусственного интеллекта в образовании.

Доступ к технологии
ИИ может быть использован для предоставления об-

разования в удаленных или труднодоступных местах. Это 
может быть особенно полезно для учеников, которые не 
могут физически присутствовать в учебных заведениях.

Но в то же время проблемой является доступ к техно-
логии. Не все учреждения и ученики имеют равный доступ 
к  современным вычислительным ресурсам и  ИИ-техно-
логиям. Это создает неравенство в образовании и усили-
вает цифровой разрыв между учениками. Решение этой 
проблемы требует усилий в направлении предоставления 
более широкого доступа к  технологии и  обучения в  ис-
пользовании ИИ.

Качество обучения
Использование ИИ в  образовании может привести 

к  улучшению качества обучения через автоматизацию 
процесса анализа учебных данных. Однако возникают 
вопросы о  точности алгоритмов и  оценке их эффектив-

ности. Например, системы оценки с использованием ИИ 
могут быть предвзятыми или неполными, что может при-
вести к несправедливой оценке учеников. Поэтому важно 
разрабатывать надежные и  справедливые методики 
оценки и обратной связи при использовании ИИ в обра-
зовании.

В то же время, искусственный интеллект позволит соз-
давать учебные программы, которые будут адаптиро-
ваться к индивидуальным потребностям и уровню знаний 
каждого ученика. Это способствует более эффективному 
обучению и улучшению успеваемости.

Еще одним положительным аспектом использо-
вания ИИ является то, что с  помощью него можно соз-
давать более интересный и  интерактивный учебный 
контент. Виртуальные лаборатории, обучающие игры 
и  адаптивные учебные материалы помогут сделать обу-
чение более привлекательным и эффективным.

Приватность и безопасность данных
Использование ИИ предполагает сбор и  анализ боль-

шого объема данных об учениках. Это вызывает вопросы 
о приватности и безопасности данных. Учреждения обра-
зования должны быть готовы обеспечивать адекватную 
защиту личной информации учеников и  прозрачность 
в отношении сбора и использования данных.

Замещение преподавателей?
Существует опасение, что использование ИИ в  обра-

зовании может привести к замещению учителей и препо-
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давателей. ИИ может автоматизировать рутинные задачи, 
такие как проверка тестов, анализ данных и  управление 
расписанием. Также использование ИИ может снизить 
значимость межличностного общения между учителями 
и учениками. Эмоциональное и социальное обучение, ко-
торое основано на межличностных отношениях, может 
страдать от автоматизации и дистанцирования в образо-
вании.

Автоматизация задач, таких как оценка работ 
и  адаптивное обучение, может привести к  сокращению 
числа рабочих мест для учителей и  административного 
персонала. Но с  другой стороны, частичное выполнение 
некоторых задач искусственным интеллектом освобож-
дает время преподавателей для более творческой работы 
и  взаимодействия с  учениками (проведение классных 
часов и мероприятий).

Готовность персонала использовать ИИ
Сами преподаватели могут столкнуться с  проблемой 

использования ИИ в обучении. То есть, они должны быть 
готовы использовать новые технологии и  адаптировать 
свой метод обучения под них. Это может привести к неэ-
ффективному использованию технологии, ошибкам и не-
доразумениям, которые могут оказаться негативными для 
обучения.

Таким образом, внедрение ИИ в образование требует 
дополнительного обучения учителей. Это создает допол-
нительные вызовы и затраты для образовательных учреж-
дений.

Использование ИИ может действительно улучшить 
образование, но только при условии, что эти проблемы 
будут эффективно решены.

Зависимость от технологии
Использование ИИ может привести к зависимости от 

технологии в  образовании. Зависимость от технологии 
в  контексте использования искусственного интеллекта 
в  образовании означает, что образовательные процессы 
становятся более уязвимыми перед различными техниче-
скими и  технологическими проблемами. Вот некоторые 
аспекты этой зависимости.

Технические сбои. ИИ-системы и образовательные тех-
нологии могут подвергаться сбоям и  проблемам с  функ-
ционированием. Это может быть вызвано неисправно-
стью оборудования, программных ошибок, неполадками 
в сети или даже кибератаками. Когда образовательные за-
ведения становятся сильно зависимыми от ИИ, сбои в ра-
боте систем могут привести к простоям в обучении, что 
может быть недопустимым, особенно во время экзаменов 
или других важных событий.

Зависимость от доступа к  интернету. Многие ИИ-ре-
шения и  образовательные платформы требуют постоян-
ного доступа к  интернету. Это может стать проблемой 
для учебных заведений в отдаленных районах, где доступ 
к  высокоскоростному интернету ограничен или неста-
билен. Зависимость от интернет-соединения может огра-
ничить доступ к  образованию для определенных групп 
студентов.

Кибербезопасность
Хранение большого объема данных о студентах подни-

мает вопросы о кибербезопасности. Хакеры могут попы-
таться получить доступ к  чувствительной информации, 
такой как оценки, личные данные учеников и  исследова-
тельские материалы. Учреждения образования должны 
инвестировать в меры по защите данных и обеспечению 
их конфиденциальности.

Зависимость от поставщиков технологи. Многие образо-
вательные учреждения используют коммерческие продукты 
и услуги, предоставляемые внешними поставщиками. Зави-
симость от таких поставщиков может сопровождаться ри-
ском того, что поставщик прекратит поддержку продукта 
или изменит ценовую политику, что может оказать серьезное 
воздействие на функционирование учебных заведений.

Долгосрочная устойчивость
Использование ИИ в образовании поднимает вопросы 

долгосрочной устойчивости и  обеспечения непрерыв-
ности образовательных процессов. Учреждения должны 
уделять внимание планированию и  ресурсам, чтобы га-
рантировать, что зависимость от ИИ не приведет к  дол-
госрочным проблемам или прерываниям в образовании.

Обучение персонала. Внедрение ИИ в  образование 
требует дополнительного обучения учителей и  админи-
страторов. Это включает в себя знакомство с новыми тех-
нологиями, алгоритмами и  методиками использования 
ИИ в учебном процессе. Зависимость от ИИ также озна-
чает, что учреждения должны инвестировать в обучение 
своего персонала.

Ограничение внимания и концентрации
Использование ИИ-технологий, таких как интерак-

тивные учебные платформы и  приложения, может при-
вести к снижению способности учеников к сосредоточен-
ному и продолжительному вниманию.

Многие образовательные приложения и  платформы, 
использующие ИИ, предлагают мгновенные награды 
и  развлекательные элементы для стимулирования уче-
ников. Это может привести к  тому, что ученики стано-
вятся более заинтересованными в  получении немед-
ленной награды, чем в  глубоком и  продолжительном 
обучении. Краткосрочные награды могут привести к  по-
верхностному обучению и  снижению способности уде-
лять внимание долгосрочным целям образования.

Использование ИИ для обучения может создать зави-
симость от интерактивных элементов и  визуальных сти-
мулов, что может снизить интерес учеников к  тради-
ционным текстовым учебным материалам. Это может 
повлиять на способность учеников к  анализу и  пони-
манию информации, представленной в текстовой форме.

Постоянное переключение между заданиями и  при-
ложениями на компьютере или мобильном устройстве 
может уменьшить способность учеников к  продолжи-
тельной концентрации на одной задаче. Это может влиять 
на их способность к анализу и решению сложных проблем, 
которые требуют глубокого размышления и углубленного 
понимания материала.
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Чтобы справиться с этой проблемой, образовательные 
учреждения и родители могут уделять большее внимание 
разнообразию образовательных методик, включая тра-
диционные методы, которые развивают умение учеников 
концентрироваться и глубоко погружаться в учебный ма-
териал. Важно создавать баланс между использованием 
ИИ и  традиционными методами обучения, чтобы разви-
вать ученикам навыки внимания и концентрации на дол-
госрочные цели образования.

Исходя из обсужденных положительных и негативных 
аспектов использования искусственного интеллекта (ИИ) 
в образовании, можно сделать следующие выводы.

Положительные стороны ИИ в образовании:
1. ИИ позволяет индивидуализировать обучение, 

адаптируя материал к  потребностям и  уровню каждого 
ученика.

2. Автоматизация и оптимизация учебных процессов 
сокращают рутинные задачи и повышают эффективность 
образования.

3. Обогащение образовательного контента через ин-
терактивные и  адаптивные ресурсы делает учебу более 
интересной и доступной.

4. Использование ИИ может снизить затраты на об-
разование и сделать его более доступным.

5. ИИ может предоставить образование в удаленных 
или труднодоступных местах, расширяя доступ к  зна-
ниям.

Отрицательные стороны ИИ в образовании:
1. Зависимость от технологии может сделать образо-

вательные учреждения уязвимыми к  техническим сбоям 
и проблемам с доступом к интернету.

2. Ограничение внимания и концентрации учеников 
может снизить их способность к глубокому и продолжи-
тельному обучению.

3. Угроза замены рабочих мест в образовании может 
вызвать обеспокоенность среди учителей и создать дисба-
ланс между технологией и человеческими навыками.

4. Снижение межличностного общения может 
уменьшить важность взаимодействия между учителями 
и учениками.

5. Проблемы с недостаточным обучением в области 
ИИ могут привести к  неэффективному использованию 
технологии.

6. Зависимость от визуальных и  аудиовизуальных 
стимулов может уменьшить способность учеников сосре-
дотачиваться на материале без таких стимулов.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод 
о том, что использование искусственного интеллекта в об-
разовании является двуединым явлением, с позитивными 
и негативными аспектами. Он предоставляет уникальные 
возможности для улучшения образования, но также соз-
дает ряд вызовов, которые необходимо преодолеть.

Важно понимать, что ИИ не должен рассматриваться 
как панацея, но как мощный инструмент для улучшения 
образования. Для эффективного внедрения ИИ в  обра-
зование необходимы тщательное планирование, обу-
чение персонала, управление рисками и учет негативных 
аспектов. Это позволит максимизировать преимущества 
технологии и минимизировать ее недостатки.

Баланс между ИИ и  человеческим обучением, сохра-
нение межличностного взаимодействия и  развитие на-
выков, таких как концентрация и  внимание, остаются 
важными задачами.

Образовательные учреждения, учителя, родители 
и разработчики образовательных технологий должны ра-
ботать вместе, чтобы обеспечить, чтобы ИИ служил улуч-
шению качества образования и  подготовки нового поко-
ления к вызовам будущего.

Социально-культурная деятельность в образовательных учреждениях
Кашпирова Светлана Александровна, студент магистратуры

Кемеровский государственный институт культуры

На сегодняшний день образовательное простран-
ство многих школ рассматривается как сфера соци-

ально-культурной деятельности, где реализуются мно-
гочисленные экологические, экономические, правовые, 
духовно-нравственные, профессионально и  этнически 
ориентированные, информационные и  другие традици-
онные и  нетрадиционные образовательные технологии, 
проекты и программы. В нашем обществе прослеживается 
тенденция поиска не только новых подходов к  органи-
зации образования, но и иного, адекватного современной 
ситуации, понимания его особенностей и механизмов, по-
пытка системного рассмотрения взаимодействия куль-
туры и образования как фактора социальной жизни.

Для того чтобы успешно и плодотворно обучаться в ус-
ловиях современного образовательного учреждения, об-
учающимся все чаще приходится проявлять поисковую 
активность, вовлекаться в  такую активность, используя 
различные методы обучения, которые постоянно изменя-
ются, усложняются и приобретают новые формы.

Сегодня бытует мнение некоторых родителей, что, 
к сожалению, наша школа недостаточно хорошо готовит 
детей для реальной жизни. Они не включены в различные 
сферы деятельности общества, не вовлечены в  обсуж-
дение тех проблем, которыми живет страна. Одним из ва-
риантов изменения существующего в  школе положения 
вещей и  общественных представлений  — это предостав-
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ление возможностей для воспитания самостоятельности, 
творческой инициативы и  социальной ответственности, 
обеспечение самостоятельной творческой деятельности 
ребенка в школе, ориентирование его на эту деятельность 
и  вне школы. Для этого необходимо обратить внимание 
на осуществление социально-культурной деятельности 
в школе, выработать новые или дополнить и пересмотреть 
старые методы обеспечения условий для полноценного 
творческого и  интеллектуального развития детей. К  со-
жалению, сегодня в  образовательных учреждениях соз-
даются такие условия, при которых от обучающихся тре-
буют не проявления ответственности, а вырабатываются 
такие качества, как иждивенчество, пассивность, ребенок 
встает в  позицию потребителя. Дети чаще не включены 
в различные сферы деятельности общества, не вовлечены 
в  обсуждение тех проблем, которыми живут взрослые: 
экологических, экономических, социально-политических. 
Следовательно, необходимо внедрение новых форм орга-
низации социально-культурной деятельности в образова-
тельных учреждениях.

Цель: выявление особенностей и  проблем органи-
зации социально-культурной деятельности в  образова-
тельных учреждениях и разработка предложений по её со-
вершенствованию.

Социально-культурная деятельность: понятие, со-
держание, функции

Нравственно мотивированное, общественно значимое 
взаимодействие людей в процессе создания, освоения, со-
хранения и распространения ценностей культуры, среди 
которых главной ценностью выступает человек, его ду-
ховный мир, его гражданская позиция, его нравственные 
качества называется социально-культурной деятель-
ностью. Разнообразие средств, методов и  форм рацио-
нальной организации информационно-просветительного 
воздействия на человека и  включения людей в  куль-
турное творчество предопределяет сама природа социаль-
но-культурной деятельности.

Социально-культурная деятельность характеризуется 
многообразием занятий, обусловленных принципиальной 
неповторимостью, уникальностью и самобытностью лич-
ности человека, посвящающего им свое свободное время.

Социально-культурная деятельность понимается как 
процесс «приобщения», целесообразная деятельность, 
культурная деятельность, общественная практика, исто-
рически обусловленный социально-востребованный 
процесс преобразования культуры, деятельность по вы-
явлению и сохранению, совокупность педагогических тех-
нологий, профессиональная деятельность, как область на-
учно-педагогической практики и  теории, специфическая 
область знания, целостное педагогическое явление и т. д.

Приведём несколько позиций, в  которых авторы рас-
сматривают содержание социально-культурной дея-
тельности. М.  А.  Ариарский определяет понятие «соци-
ально-культурная деятельность» как «обусловленную 
нравственными и  интеллектуальными мотивами обще-
ственно целесообразную деятельность по созданию, ос-

воению, сохранению ценностей культуры»   [3]. Социаль-
но-культурную деятельность автор рассматривает как 
«социальный феномен, как деятельность, которая нахо-
дится в  зависимости от внутренних потребностей чело-
века. При этом деятельность автор рассматривает как за-
нятия, труд, как научная деятельность, как педагогическая 
деятельность, которые, он рассматривает через призму 
трех компонентов (создание, освоение, сохранение)»  [3].

Именно эти компоненты и должны лежать в основе со-
циально-культурной деятельности в образовательном уч-
реждении.

Сначала обучающихся необходимо познакомить с объ-
ектами культуры, затем, создать условия для освоения 
«присвоения» и в последующем привитие культуры сохра-
нения (сбережения).

Образовательное учреждение  — это пространство 
культуры, так как каждый участник образовательного 
процесса является носителем определённой культуры. Он 
не только усваивает её грани, он и как социальный субъект 
творит её на своём уровне, в меру своих сил и возможно-
стей. Таким образом, социально-культурную деятель-
ность в образовательном учреждении можно определить 
как культуроосвоение и  культуросозидание в  ситуации 
социального взаимодействия. Цифровой контент офици-
альных сайтов образовательных учреждений России в на-
стоящее время активно развивается. Публикуются, в том 
числе, и сведения об организации и проведении социаль-
но-культурной деятельности. Выделив социально-куль-
турную деятельность как направление практики от-
дельных образовательных учреждений России в качестве 
предмета исследования, мы обратили внимание, что по-
добная работа ведется во многих образовательных учреж-
дениях.

А. Н. Сырбу, С. Е. Бурыкин предложили следующие со-
временные формы организации социально-культурной 
деятельности в  образовательном учреждении: общепри-
нятые формы (массовые, специальные, групповые, кол-
лективные); инновационные формы (мультижанровый 
лонг-фестиваль, квест, велокарнавал, перформанс, интер-
нет-конкурс, виртуальные экскурсии, художественные, 
книжные ярмарки, цифровые выставки, флеш-моб 
и другие формы); а также досуговые занятия по система-
тизации занятий в сфере медиаграмотности и других ув-
лечений досуга; досуговые занятия по обобщению об-
ласти социального и культурного опыта в произвольной 
деятельности; досуговые занятия по усовершенствованию 
художественных, отделочных, хореографических умений 
и навыков.

Заключение
Социально-культурная деятельность понимается как 

процесс «приобщения», целесообразная деятельность, 
культурная деятельность, общественная практика, исто-
рически обусловленный социально-востребованный 
процесс преобразования культуры, деятельность по вы-
явлению и  сохранению, совокупность педагогических 
технологий, профессиональная деятельность, как область 
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научно-педагогической практики и  теории, специфиче-
ская область знания, целостное педагогическое явление 
и т. д.

Социально-культурная деятельность в  образова-
тельном учреждении формирует качественно новое об-
разовательное пространство, в  котором возможно ста-
новление обучающегося сообщества детей и  взрослых. 
Формы такой работы, известны: тематические лектории, 
дискуссионные площадки, народные театры, клубы по 
интересам, фестивали творчества, добровольческие дви-
жения и акции.

Организация социально-культурной деятельности 
в образовательном учреждении даёт возможность обуча-
ющимся разобраться в  сложных и  противоречивых про-
цессах культурной жизни, развить интерес к  искусству, 
привить художественных вкус, выработать умение вос-
принимать и  оценивать явления духовной жизни, насла-
ждаться подлинными творениями человеческого гения. 

Научить плодотворно использовать свободное от уроков 
время  — одна из важных педагогических задач образо-
вательного учреждения. Научить рационально, продук-
тивно и  творчески организовать процесс свободного 
общения с искусством, техникой, спортом, природой, дру-
гими людьми — заказ современного общества.

Изучение и  анализ проблем организации социаль-
но-культурной деятельности в  образовательных учреж-
дениях является, несомненно, важной задачей в  совре-
менных условиях.

Социально-культурная в  образовательных учрежде-
ниях может проявляться в выполнении совместных про-
ектов, заданий, исследований, поисков культурного на-
следия и носителей этого культурного наследия.

Социально-культурная деятельность в  образова-
тельном учреждении формирует качественно новое обра-
зовательное пространство, в  котором возможно станов-
ление обучающегося сообщества детей и взрослых.
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Современные формы наставничества в СПО и оценка качества сопровождения
Коновалова Ирина Владимировна, преподаватель

Екатеринбургский экономико-технологический колледж

В статье автор исследует задачи системы наставничества в образовательном процессе, предлагает современные 
и актуальные методы сопровождения.

Ключевые слова: методы сопровождения, наставничество, этапы реализации наставничества, модель Дональда 
Кирпатрика, оценка сопровождения.

Сложности адаптации к  изменениям и  стандартным 
задачам в образовательном процессе встречаются во 

всех направлениях работы преподавателя СПО:
 — в образовательном процессе  — к  новым требова-

ниям и технологиям обучения. Современные педагогиче-
ские идеи, концепции, подходы, ориентированные на мо-
дернизацию системы профессионального образования, 
в  полной мере могут обеспечить решение задач, обозна-
ченных федеральными проектами;

 — в ходе реализации мероприятий по воспитательной 
работе;

 — при проведении профориентационной работы, по-
вышая интерес к  обдуманному выбору будущей про-
фессий;

 — при создании условий «безбарьерной среды» при 
выходе выпускника на рынок труда  — необходим поиск 
и  создание общих форм взаимоотношений с  работодате-
лями.

Наставничество  — это не инновационная техно-
логия  — это традиционный метод «привыкания, при-

способления». Наставничество следует рассматривать 
как универсальную технологию передачи опыта, необхо-
димых знаний и двустороннего развития компетенций.

Через систему наставничества в образовательном про-
цессе можно решить следующие важные задачи:

 — ускорить процесс формирования и  развития про-
фессиональных ЗУН как педагогического работника так 
обучающегося, в отношении которых осуществляется на-
ставничество;

 — оказать помощь в адаптации к изменениям и требо-
ваниям в образовательной деятельности;

 — обучить педагогических работников образова-
тельных организаций эффективным формам и  методам 
работы, повысить свой профессиональный уровень;

 — развить у  сотрудников образовательных органи-
заций интереса к педагогической деятельности, а у обуча-
ющихся создание и поддержание интереса к будущей про-
фессии;

Система наставничества предполагает реализацию 
следующих основных этапов, представленных в таблице 1.

Таблица 1. Этапы реализации системы наставничества

Разработка критериев отбора Наставников
Отбор Наставников

Закрепление Наставников за сопровождаемыми лицами (приказ)
Реализация этапов сопровождения (корректировка индивидуальных программ, утверждение мероприятий и сроков)

Оценка качества сопровождения (субъективная и объективная оценка)

Один из наиболее важных этапов — это разработка кри-
териев и отбор Наставников. Далеко не все сотрудники, об-
ладающие высоким уровнем развития компетенций могут 
быть успешными в сопровождении. Немаловажным крите-
рием должно являться желание развиваться, обучать сопро-
вождаемого, устойчивый интерес к профессии, лояльность.

В числе самых крупных форм наставничества в  обра-
зовании, включающих много вариаций в зависимости от 

условий реализации, можно назвать пять: «студент — сту-
дент», «преподаватель — преподаватель», «студент — пре-
подаватель», «работодатель — преподаватель», «работода-
тель — студент».

Вне зависимости от формы наставничества можно вы-
делить универсальные современные методы сопрово-
ждения, представленные в таблице 2.

Таблица 2. Методы сопровождения в наставничестве

Методы сопровождения в наставничестве Описание

Клуб (дискуссионный)
создание общества единомышленников, с целью обмена практиче-
ским опытом, разработки новых проектов и поддержки со стороны 
экспертов и наставников
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Мастер-класс
технология трансляции педагогического опыта, демонстрирующая 
конкретный методический прием или метод, методику преподавания, 
технологию обучения и воспитания

«Перевернутое обучение»
активная модель обучения, при которой преподаватель предостав-
ляет материал для самостоятельного изучения, а на очном занятии 
проходит практическое закрепление материала. 

ССВУ (SWOT) — анализ личностных, деловых 
качеств и компетенций

эффективный инструмент для планирования и оценки уровня раз-
вития личности. С его помощью можно определить свои сильные 
и слабые стороны, «зоны развития» над которыми стоит поработать 
и внешние факторы, способствующие или препятствующие дости-
жению цели.

Коллективная консультация
форма сопровождения, позволяющая проявить ПВК сопровождае-
мого обменяться мнениями и опытом 

Создание базы данных «Наставников — ра-
ботодателей»

возможность получать консультации экспертов — работодателей, 
своевременную обратную связь о качестве обучения и «совпа-
дении» теории на практике

Виртуальное наставничество
онлайн-консультации, в том числе предоставление видеозаписи са-
мостоятельного выполнения задач 

Следует отметить, что оценка качества наставничества 
может быть измерена методикой, которая может наиболее 
объективно и разносторонне оценить эффективность со-
провождения — модель Дональда Киркпатрика.

В своей модели Д. Киркпатрик предложил оценивать 
обучение по четырем критериям  [2, с. 138]:

 — реакция подопечного (оценка эмоциональной удов-
летворенности);

 — полученные знания или оценка изменений уровня 
знаний;

 — изменения поведения;
 — результаты деятельности сопровождаемого для ор-

ганизации.

Такой подход дает возможность оценить не только 
количественные, но и  качественные изменения, что 
очень важно для оценки эффективности. Кроме этого 
в  диагностике можно использовать разнообразные ме-
тоды оценки — опросы, анкеты, чек-листы, показатели 
и т. д.

Успешно внедренная технология наставничества спо-
собствует преемственности знаний, обмену опытом, 
развитию ЗУН и  компетенций, обеспечивая развитие 
многих компонентов, необходимых для профессиональ-
ного становления и развития наставника и сопровожда-
емого.
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Развитие критического мышления и креативности: использование метода 
моделирования на уроках в начальной школе

Курбанова Лилия Радиковна, учитель начальных классов; 
Ганичева Татьяна Григорьевна, учитель начальных классов

МБОУ «СОШ №  31 г. Йошкар-Олы»

Введение:
В современном образовании, обучение не должно 

ограничиваться только передачей знаний, а  должно пре-
доставлять возможности для развития критического 
мышления и креативности учащихся. Один из подходов, 
активно применяемых в  начальной школе,  — метод мо-
делирования. В этой статье мы рассмотрим, какой вклад 
может внести использование данного метода на уроках 
начальной школы и  какие преимущества он предостав-
ляет для развития учащихся.

Метод моделирования на уроках в начальной школе — 
это эффективное учебное средство, которое помогает 
детям активно учиться и формирует общеучебные умения.

Основная идея метода моделирования  [1] заключается 
в том, чтобы представить учебный материал в форме мо-
дели или схемы, которая помогает детям лучше понять 
и  запомнить обобщенный материал. Моделирование по-
зволяет ученикам активно взаимодействовать с учебным 
материалом, а  не просто его пассивно принимать. Это 
способствует более глубокому усвоению знаний и  раз-
витию критического мышления.

Основная часть:
Что такое метод моделирования и как он применяется 

в начальной школе:
Метод моделирования  — это процесс создания 

учебных моделей или макетов для исследования сложных 
концепций или явлений. В  начальной школе данный 
метод используется для обучения различным предметам, 
включая математику, науку, и даже искусство. Преподава-
тель помогает учащимся создавать модели, используя раз-
личные материалы, исследуя при этом концепции или яв-
ления в практической среде.

Преимущества использования метода моделирования 
в начальной школе:

 — Развитие критического мышления: Создание мо-
делей предполагает предварительное планирование и об-
думывание их конструкции. Учащиеся учатся анализиро-
вать и синтезировать информацию, применять логическое 
мышление при создании модели, а  также оценивать ре-
зультаты своей работы.

 — Развитие креативности: Стимулирование фантазии 
и  креативного мышления  — одна из главных целей ис-
пользования метода моделирования в  начальной школе. 
Учащиеся имеют возможность проявить свою индивиду-
альность и найти уникальные решения для создания мо-
делей.

 — Практическое применение знаний: Моделирование 
позволяет учащимся применять знания, полученные на 

уроках, в  реальной жизни. Они могут создавать модели, 
которые демонстрируют концепции, изучаемые на уроке, 
и применять эту информацию в практике.

Примеры использования метода моделирования на 
уроках начальной школы:

 — В  математике можно использовать модели для ис-
следования геометрических форм, строительства чис-
ловых последовательностей и решения задач.

 — В  науке учащиеся могут создавать модели меха-
низмов или физических явлений, чтобы лучше понять их 
принципы работы.

 — В  искусстве учащиеся могут использовать модели 
для создания трехмерных композиций или изучения пер-
спективы.

При использовании метода моделирования на уроках 
в начальной школе, учитель может представить учебный 
материал в виде трехмерных моделей, графических схем, 
или использовать интерактивные задания на компьютере. 
Дети могут активно участвовать в создании моделей или 
схем, что способствует их творческому мышлению и раз-
витию пространственного восприятия.

Этот метод также помогает формировать общеучебные 
умения у  детей. В  процессе моделирования, они учатся 
анализировать информацию, выделять главное, и строить 
логические связи. Они развивают навыки работы в  ко-
манде, общения и представления своих идей. Эти навыки 
будут полезны им не только в учебе, но и в повседневной 
жизни.

Один из методов моделирования — это кластер.
Этот метод может быть включен в  учебный процесс 

для улучшения качества образования и повышения инте-
реса детей к учебе.

Кластеры  — это инструмент, используемый при мо-
делировании, который представляет собой группировку 
связанных понятий или идей вокруг определенной темы.

Кластеры  [2] позволяют учащимся видеть связь между 
различными концепциями и  помогают им организовать 
и структурировать свои мысли. Они также способствуют 
развитию критического мышления, аналитических и про-
блемных навыков, а  также укрепляют понимание ос-
новных концепций предмета.

Одно из основных преимуществ использования метода 
моделирования и кластеров на уроках начальной школы 
заключается в том, что это делает процесс обучения более 
интерактивным и  увлекательным. Ребята активно уча-
ствуют в  создании кластеров, выражают свои мысли, де-
лают выводы и анализируют информацию. Это помогает 
им запоминать материал и углубить свои знания.
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Кроме того, кластеры развивают творческое мышление 
учащихся. При создании кластеров они могут использо-
вать свою фантазию и представление, чтобы объединить 
идеи в уникальные и оригинальные комбинации. Это по-
зволяет детям мыслить вне рамок, находить новые связи 
и решать задачи более эффективно.

Метод моделирования и кластеры также помогают детям 
развивать свои социальные навыки. При создании кластеров 
они работают в  группах, обмениваются идеями, слушают 
мнения других и совместно принимают решения. Это помо-
гает им развивать коммуникационные и кооперативные на-
выки, которые являются важными для их будущего успеха.

Конечно, использование метода моделирования   [3] 
и кластеров требует определенной подготовки со стороны 
учителя. Он должен правильно выбирать темы и понимать, 
как они связаны друг с другом. Учитель также должен ак-
тивно поощрять учащихся к  участию и  созданию своих 
кластеров. Он может предоставлять ребятам списки клю-
чевых слов или концептов, с которыми они могут работать, 
а также привлекать их к обсуждению и обмену идеями.

Метод моделирования на уроках в  начальной школе 
с  использованием кластеров является эффективным 
учебным средством, которое помогает детям активно 
учиться и формирует общеучебные умения. Он развивает 
критическое и  творческое мышление, способствует раз-
витию социальных навыков и  составляет основу для ор-

ганизации и  систематизации информации. Этот метод 
является не только интересным и вовлекающим, но и по-
лезным для развития учащихся на ранней стадии их учеб-
ного пути

Заключение:
Использование метода моделирования на уроках на-

чальной школы играет важную роль в  развитии крити-
ческого мышления и  креативности учащихся. Он пре-
доставляет им возможность активно применять знания 
в  реальной жизни, стимулируя их фантазию и  способ-
ствуя формированию навыков анализа и  синтеза инфор-
мации. Реализация данного метода в  образовательном 
процессе начальной школы помогает детям осознать свои 
способности и потенциал в различных областях знания.

Именно поэтому, использование метода моделиро-
вания в  образовании педагогами позволит воспитать 
в  подрастающем поколении личность, использующую 
в жизни критическое мышление. А это значит, что человек 
будет более самостоятельным, с обобщенным мышлением, 
используя проблемные и критические принципы. Данная 
личность легко применяет аргументированные доводы 
в общении и легко социализируется в обществе.

А наша задача как педагогов — воспитать всесторонне 
развитую и  успешную личность, внедрить ее в «мир» 
и ежедневно создавать ситуации успеха. Именно это явля-
ется залогом счастливого детства.
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В настоящей статье исследуется актуальный вопрос формирования культуры здоровья молодежи. В ходе исследо-
вания было установлено, что формирование культуры здоровья в молодежной среде является многогранным процессом, 
который зависит от множества факторов, которые были раскрыты. В  рамках научной работы были обусловлены 
и раскрыты ключевые направления, согласно которым станет возможным сформировать культуру здорового образа 
жизни среди молодежи.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, социальное воспитание, культура здоровья, молодежь, психолого-педагогиче-
ское исследование.

Состояние здоровья молодежи играет фундамен-
тальную роль в определении благополучия общества 

и государства, ведь молодежь — это будущее нации, обе-
спечивая развитие и процветание общества, что впослед-
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ствии гарантирует устойчивое экономическое и  соци-
альное развитие. Вместе с тем, здоровье молодежи имеет 
непосредственное влияние на уровень образования. Забо-
левания и проблемы со здоровьем могут привести к про-
пускам занятий, снижению академической успеваемости 
и  даже досрочному завершению образования. Следова-
тельно, вопрос формирования культуры здоровья моло-
дежи представляет собой актуальную тему исследования, 
так как здоровье молодежи является важным фактором 
для достижения устойчивого развития общества и  госу-
дарства, и его поддержка и пропаганда должны быть вы-
сокоприоритетными задачами как в политике, так и в об-
разовании и обществе в целом.

Справедливым будет отметить, что формирование здо-
рового образа жизни неразрывно связано с культурой  [5, 
с. 233–2340]. Формирование здорового образа жизни дей-
ствительно неразрывно связано с культурой, так как куль-
тура оказывает значительное влияние на наши ценности, 
нормы поведения и  восприятие окружающей среды. 
Вместе с тем, культура формирует наше отношение к пи-
танию, физической активности, отдыху и многим другим 
аспектам здоровья. Аспект ценностей культуры и их вли-
яние на здоровый образ жизни проявляется в следующих 
проявления: грамотное питание, физическая активность, 
отношение к отдыху, социальные контакты, религия и ду-
ховность. Рассмотрим указанные ценности подробнее.

В разных культурах могут существовать разные под-
ходы к физической активности  [1, с. 8–9], так, некоторые 
культуры могут акцентировать внимание на танцах или 
йоге, в то время как другие предпочитают спортивные игры.

Культурные нормы могут влиять на то, как мы рас-
слабляемся и  справляемся со стрессом   [3, с.  74–75]: не-
которые культуры могут поощрять медитацию и  ре-
лаксацию, в то время как другие могут больше склонять 
к  использованию алкоголя или табака как средства рас-
слабления.

Культура также формирует наши социальные связи 
и  общение, что может влиять на наше психическое здо-
ровье  [2, с. 133–135]: семейные ценности и общественное 
одобрение могут оказывать давление на наше поведение 
и выборы в области здоровья.

Важно отметить, что формирование здорового образа 
жизни должно учитывать культурные особенности и ува-
жать разнообразие культурных традиций. Эффективные 
программы по пропаганде здорового образа жизни 
должны учитывать культурные контексты и сотрудничать 
с местными сообществами, чтобы создать подходы, соот-
ветствующие местным ценностям и нормам поведения.

Ученые отмечают, что формирование культуры здо-
ровья в  молодежной среде является многогранным про-
цессом, который зависит от множества факторов, включая:

 — правовые факторы   [6, с.  42–43] (законодательная 
база, которая может регулировать доступ молодежи к та-
баку, алкоголю и  другим потенциально вредным веще-
ствам, а  также способы рекламы и  продажи таких про-
дуктов);

 — социально-экономические факторы   [7, с.  178–180] 
(экономическое положение семей и  молодежи может 
влиять на доступ к  здоровым продуктам и  услугам, 
а  также на возможность участия в  физической актив-
ности, а также борьба с социальным неравенством может 
способствовать формированию культуры здоровья);

 — образовательно-воспитательные факторы  [4, с. 189] 
(образовательные учреждения и  воспитательные про-
граммы могут играть важную роль в формировании здо-
ровых привычек среди молодежи, вместе с  тем, уроки 
по здоровому образу жизни и воспитание в духе заботы 
о  собственном здоровье могут быть ключевыми элемен-
тами);

 — медицинские факторы   [5, с.  235] (доступ к  меди-
цинской помощи и  здоровым образам жизни, а  также 
здравоохранение в целом, играют важную роль в форми-
ровании культуры здоровья);

 — экологические факторы   [4, с.  190–191] (экологиче-
ская обстановка может влиять на здоровье молодежи: за-
грязнение воздуха, вода и продуктов питания может ока-
зывать влияние на здоровье и  формирование культуры 
здоровья).

Эффективные программы должны учитывать все вы-
шеперечисленные факторы и  стремиться к  созданию ус-
ловий, которые способствуют здоровому образу жизни 
и развитию молодежи.

Формирование культуры здоровья молодежи является 
важным аспектом их развития. Психолого-педагогическое 
исследование этой темы позволяет лучше понять, каким 
образом формировать здоровый образ жизни у  моло-
дежи. Можно выделить ключевые направления, согласно 
которым станет возможным сформировать культуру здо-
рового образа жизни среди молодежи с  учетом психоло-
го-педагогических особенностей их возраста и развития:

1. Анализ текущего состояния здоровья молодежи: 
определение физического и  психологического состояния 
молодежи, включая уровень физической активности, пи-
тания, вредных привычек и  психологического благопо-
лучия.

2. Оценка факторов влияния: исследование фак-
торов, влияющих на формирование культуры здоровья 
молодежи, таких как семья, образование, социокуль-
турная среда и медиа.

3. Исследование мотивации: анализ мотивации мо-
лодежи к здоровому образу жизни. Понимание, что моти-
вирует молодежь к заботе о своем здоровье, и какие фак-
торы могут способствовать или мешать этой мотивации.

4. Разработка педагогических методик: создание 
и  тестирование педагогических методик и  программ, на-
правленных на формирование культуры здоровья. Эти 
методики могут включать в  себя уроки по физической 
культуре, занятия по здоровому питанию и психологиче-
скому благополучию.

5. Изучение эффективности мероприятий: оценка 
эффективности проводимых мероприятий и программ по 
формированию культуры здоровья. Это позволяет опре-
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делить, какие методики работают наилучшим образом 
и как их можно улучшить.

6. Инволюция: исследование явления инволюции 
в контексте здоровья молодежи. Изучение того, как совре-
менные технологии и образ жизни влияют на физическое 
и психологическое здоровье.

7. Сотрудничество с  образовательными учрежде-
ниями: взаимодействие с учебными заведениями для ин-
теграции вопросов здоровья в учебные программы и соз-

дания благоприятной среды для формирования культуры 
здоровья.

Подводя итоги, необходимо отметить, что психоло-
го-педагогическое исследование по формированию куль-
туры здоровья молодежи является важным инструментом 
для разработки эффективных стратегий и  программ, на-
правленных на улучшение здоровья и благополучия моло-
дого поколения. Это также способствует созданию буду-
щего общества, которое более здорово и устойчиво.
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Роль математики в формировании навыков будущего
Любухина Ирина Петровна, преподаватель отдельной дисциплины (математика, информатика и ИКТ)

Филиал Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске

Процесс обучения в  современной школе уже не мыс-
лится как исключительно ход трансляции знаний. 

Он призван комплексно влиять на обучающегося, готовя 
ученика к плодотворному функционированию в качестве 
субъекта образовательных отношений на последующих 
ступенях академической жизни, а  также как полноцен-
ного члена сегодняшнего социума, который в  перспек-
тиве сможет эффективно включиться в  условия актуаль-
ного рынка труда, где, по наблюдениям исследователей, 
обнаруживается нарастание «диверсификации»  [6, с. 30]. 
Неслучайно государственные документы, регламентиру-
ющие деятельность школы, делают акцент не только на 
предметных результатах освоения учебной программы 
школьником, но и  на личностных и  метапредметных. 
Кроме того, особое внимание преподавательской об-
щественности на текущий момент обращено к  необхо-
димости формирования так называемых «навыков бу-
дущего», высокий уровень развития которых выступит 
гарантом того, что в перспективе обучающиеся школы не 
будут испытывать дезориентацию в  обновлённых акаде-

мических и  профессиональных реалиях, позволит «уве-
ренно осваивать новое и  адаптироваться к  быстроизме-
няющимся условиям внешней среды»  [7, с. 238], успешно 
вливаться в сегодняшний мир, характеризующийся неста-
бильностью, неопределённостью, сложностью и  неодно-
значностью  [8, с. 87].

Думается, что акцент на их привитии должен быть 
сделан уже в  рамках получения основного общего образо-
вания, когда процесс формирования личности проходит 
стадию активного становления. Причём успешность овла-
дения школьником «навыками будущего» находится в зави-
симости от объёма практики их применения. Поэтому сим-
птоматично, что данная развивающая задача должна стать 
одной из приоритетных для любой дисциплины, входящей 
в учебный план общеобразовательной школы, в том числе 
и  математики. В  рамках настоящей работы предпринима-
ется попытка выявить потенциал предмета «Математика» 
в формировании у обучающихся «навыков будущего».

Появления данной группы навыков исследователи свя-
зывают с  феноменом четвёртой промышленной рево-
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люции, которая происходит в настоящее время, и её «от-
правной точкой» оказываются инновации, использующие 
потенциал новейших технологических достижений (нано-
технологии, искусственный интеллект, квантовые вычис-
ления и т. д.)  [3, с. 20], что является почвой для создания 
новых профессий и  рабочих мест на производствах раз-
ного уровня.

Современные научные источники демонстрируют ис-
следовательское стремление к  оформлению перечня «на-
выков будущего». Учёные из самых различных областей 
знания (экономической, педагогической, психологической, 
социологической) предпринимают попытки очертить круг 
навыков, которые будут востребованы человечеством 
в  ближайшей перспективе, опираясь на материалы рос-
сийских, зарубежных и  международных форумов, согла-
шений и иных документов, изданных отдельными автори-
тетными компаниями  [1, с. 153–154; 3, с. 22–23; 7, с. 238]. 
В концентрированном виде данные навыки представлены 
в работе Агентства стратегических инициатив и затраги-
вают особые навыки, касающиеся необходимости пло-
дотворного использования различных типов мышления 
(в частности, критического, стратегического, системного 
и креативного), умения выстраивать коммуникацию, осу-
ществлять кооперацию, проявлять саморегуляцию и  са-
моорганизацию в выполняемой деятельности  [2].

Рассмотрим потенциал школьной дисциплины «Мате-
матика» (средний и  старший этап получения основного 
образования) в развитии указанных навыков.

Научная литература обнаруживает целый комплекс де-
финиций, определяющих понятие «мышление». Не имея 
в  рамках настоящей работы задачи выявления общих 
подходов к исследовательскому осмыслению данной кате-
гории, остановимся на более общем терминологическом 
описании лексемы «мышление», зафиксированном в Тол-
ковом словаре русского языка: это «способность человека 
рассуждать, представляющая собою процесс отражения 
объективной действительности в представлениях, сужде-
ниях, понятиях»  [5, с. 297].

Не вызывает сомнения тот факт, что в  процессе вы-
полнения математических расчётов и  решения матема-
тических задач школьники неизбежно подключают эту 
высшую психическую функцию в  ходе собственной дея-
тельности на уроке. Однако, думается, что пересмотр тех-
нологической стороны занятия по дисциплины может 
эффективизировать ход развития критического, страте-
гического и системного мышления обучающихся. Для ре-
ализации данной задачи педагогу важно вносить в  обра-
зовательный процесс технологию проблемного обучения. 
Она оказывается одним из инструментов активизации 
мышления, учит школьников разбираться не в  след-
ствиях, а  в причинах той или иной научной закономер-
ности. Данная технология применима в рамках таких тем, 
которые предполагают выявление сразу нескольких пло-
дотворных подходов для решения одной и той же задачи, 
уравнения и т. д. Причём, важно отметить, что ход урока, 
основанного на технологии проблемного обучения, не-

изменно связывается с  ведением дискуссии, высказыва-
нием различных точек зрения с их последующей аргумен-
тацией. Такой подход к организации занятия качественно 
влияет на навыки общения школьников, расширяет раз-
вивающие функции дисциплины, которая напрямую не 
предполагает обширного коммуникативного контекста, 
т. к. зачастую сводится к выполнению математических вы-
числений.

Ещё одним из инструментом для учителя математики 
становится проектно-исследовательская технология, что 
также нацелена на активизацию различных типов мыш-
ления школьников. На последних ступенях средней 
школы и в старшем звене её использование особенно ак-
туально, поскольку в  данный период происходит подго-
товительный процесс обучающихся к  продолжению об-
разовательного пути в ином академическом пространстве 
(колледжи, вузы), где исследовательские умения оказы-
ваются необходимыми постоянно. В  ходе самостоятель-
ного изучения литературных и  интернет-источников по 
проблеме урока, систематизации добытых сведений и их 
анализа развивается критическое мышление, а  при под-
готовке «продукта» исследовательской деятельности (в 
частности, в  формате мини-презентации) актуализиру-
ется творческое начало личности, совершенствуются на-
выки креативного мышления.

Навыки критического мышления развиваются и в про-
цессе прослушивания теоретического блока аудитор-
ного занятия (слово учителя), при ответе товарищей. На-
пример, в  старшей школе, когда багаж математических 
знаний школьников наиболее обширен, а  тема урока пе-
рекликается с уже изученным материалом, учитель может 
предложить обучающимся прослушать мини-лекцию 
со специально допущенными в  ней ошибками. Причём 
важно заранее сообщить об этом классу (на этапе целе-
полагания) для активизации их мыслительных процессов. 
Однако такой подход к организации этапа урока плодот-
ворен лишь в случае высокой математической подготовки 
учащихся.

Также в работе преподавателя математики важно учи-
тывать формирование такого «навыка будущего», как 
умение осуществлять кооперацию, т.  е. производить ко-
мандную деятельность. Здесь актуальность обретают 
парные, групповые и  коллективные форматы деятель-
ности на занятии, которые не всегда практикуются пре-
подавателями математики. А  именно слаженная работа 
сразу нескольких учеников для поиска путей достижения 
цели позволяет проявлять лидерские качества, учат вза-
имодействию с  коллективом в  академическом дискурсе. 
Здесь особенно плодотворным оказывается «мозговой 
штурм», проведение тематических викторин и  квестов, 
коллективное решение математических кроссвордов, уро-
ков-конференций, дебатов и т. д.

Навыки самоорганизации, саморегуляции, к  ко-
торым также примыкают навыки постановки и  дости-
жения целей, обозначаются исследователями как «экзи-
стенциальные», т.  е. универсально применительные «на 
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протяжении всей жизни и  в различных жизненных кон-
текстах личности»  [4, с. 274]. Именно это делает их наи-
более значимыми, составляющими основу для формиро-
вания всех остальных «навыков будущего». Посредством 
содержательного и методического аспекта учебного пред-
мета «Математика» данный круг навыков развивается за 
счёт групповых форм работы на занятии, технологий про-
блемного обучения, кейс-стади, в старшей школе (в ходе 
повторительных уроков) уже актуальность обретает тех-
нология «перевёрнутого класса» и  особенно проектные 
технологии.

Технология «перевёрнутый класс» на сегодняшний 
день ещё не обрела прочные позиции в практике работы 
общеобразовательных школ, однако её применение спо-
собствует развитию навыков тайм-менеджмента, самоор-
ганизации (поскольку ученик вынужден грамотно плани-
ровать время для самостоятельной подготовки), навыки 
самооценки деятельности (т. к. в процессе изучения мате-
риала он самостоятельно определяет «проблемные» места, 
вызывающие трудности в  восприятии учебного мате-
риала). Кроме того, при такой работе с информацией (без 
непосредственного присутствия педагога) актуализиру-
ются иные каналы получения знаний (самостоятельная 
работа с источниками), что в большей мере ориентирует 
школьника на развитие навыков самообучения, приви-

вает понятие о необходимости осуществления непрерыв-
ного образования.

Таким образом, при грамотном подходе учителя к  ди-
дактическому и  технологическому наполнению учеб-
ного занятия по дисциплине «Математика» помимо чисто 
учебных целей в рамках урока школьники получают воз-
можность развивать «навыки будущего». Высокая степень 
их формирования позволит обучающимся в дальнейшем 
стать полноправными субъектами академических, а в пер-
спективе  — трудовых отношений в  современном дина-
мическом рынке труда, который постоянно претерпевает 
трансформации, накладывающие отпечаток на требо-
вания к специалистам. Разнообразие педагогических тех-
нологий (проектно-исследовательские, поисковые, кейс-
стади, проблемное обучение, технология «перевёрнутый 
класс») способствует системному влиянию на личность 
ученика, активизируя его интеллектуальные, аналитиче-
ские и  творческие способности, подготавливая школь-
ников к  проявлению самостоятельностии ответствен-
ности в процессе решения учебных и личных задач. Кроме 
того, такие формы деятельности на уроке, что предпола-
гают ведение дискуссии, обсуждение плодотворности 
способов решения задач эффективно развивают комму-
никативные навыки, разнообразят несколько монотонные 
вычислительные действия на занятии.
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В статье рассматривается методический аспект применения песенного материала в  процессе обучения англоя-
зычной лексике, приводится алгоритм работы на занятии с применением текстов песен на английском языке.
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В динамично развивающихся условиях современного 
мира актуальность обучения иностранному языку 

продолжает усиливаться. С  учетом тенденций развития 
современного медиапространства совершенно очевиден 
следующий факт: общение поколений 2003–2005 года 
рождения предполагает неотъемлемым компонентом 
элемент применения англоязычной лексики. Актуаль-
ность вопроса формирования лексического навыка в про-
цессе обучения иностранному языку на сегодняшний день 
только возрастает.

Песенный материал являются одним из эффективных 
способов формирования и развития лексических навыков 
в рамках изучения английского языка. Они способствуют 
запоминанию новой лексики, расширению словарного за-
паса, развитию языковой догадки и слухового восприятия. 
Кроме того, песни на английском языке могут служить от-
личным материалом для развития навыков говорения, ау-
дирования, чтения и  письма. Мы же сосредотачиваем 
внимание именно на лексическом аспекте данной ра-
боты, поскольку грамматика песенной лирики порой идет 
вразрез с  языковыми нормами, ведь авторы легко могут 
жертвовать грамматикой в угоду звучанию.

Все ученые, в  чьих работах освещается вопрос при-
менения песенного материала в  обучении англоя-
зычной лексике, указывают на значимость культурного 
кода, считываемого обучающимися при работе с  худо-
жественными текстами, его очевидное положительное 
воздействие, потенциальную многофункциональность 
песенного материала, необходимость алгоритмизации, 
структурирования работы, обязательно включающей этап 
эмоционального восприятия текста, а  также включение 
заданий для отработки материала. Применение песен для 
обучения лексике может быть адаптировано для разных 
уровней учащихся, от начинающих и до продвинутых. От-
метим также воспитательный потенциал песенного мате-
риала: качественно отобранные художественные тексты, 
несомненно, способны передать обучающимся крайне 
ценный эмоциональный опыт, что естественным образом 
способствует развитию как психоэмоциональной сферы 
в целом, так и эмоционального интеллекта в частности.

Непосредственно работа с  песенным материалом 
включает как эмоциональное восприятие и анализ текста 
в рамках урока, так и самостоятельное изучение песен вне 

уроков. Задача учителя на занятии в нашем случае — не 
только организовать анализ текста и лексическую работу, 
но также верно подать материал и  мотивировать обуча-
ющихся к  самостоятельному изучению текстов. Мате-
риал, отбираемый педагогом для работы, должен соот-
ветствовать определенным требованиям, а именно: быть 
аутентичным, обладать определенной культурной и  эсте-
тической значимостью, обладать некоторой степенью об-
лигаторности, соответствовать возрастным особенно-
стям обучающихся, отражать укладывающиеся в  рамки 
традиционной общепринятой парадигмы человеческие 
ценности, иметь актуальное содержание.

Примерный алгоритм работы с  песенной лирикой на 
занятии выглядит следующим образом:

 — Предварительное обсуждение текста песни: обсуж-
дение содержания, идеи и  контекста песни. Краткое об-
суждение биографии автора и истории создания песни.

 — Прослушивание песни. Определение сюжета, клю-
чевых моментов и основных персонажей.

 — Работа с лексикой: выделение и анализ новых слов 
и выражений в тексте песни. Учащиеся записывают новые 
слова и выражения в словарь и пытаются самостоятельно 
перевести их на русский язык.

 — Подробный перевод текста песни на русский язык.
 — Работа с  грамматикой: разбор грамматических 

конструкций, используемых в  тексте песни, объяснение 
правил и примеров использования.

 — Отработка новой лексики и грамматики в упражне-
ниях. Упражнения могут включать в себя:

 — составление предложений с  новыми словами и  вы-
ражениями;

 — заполнение пропусков в  тексте песни новыми сло-
вами;

 — перевод предложений с русского на английский, ис-
пользуя новую лексику и грамматику;

 — Повторное прослушивание песни с  пониманием 
текста: учащиеся слушают песню, следя за текстом и пы-
таясь понять его содержание. При необходимости учитель 
может задать вопросы для проверки понимания текста.

 — Подведение итогов: обсуждение результатов ра-
боты, анализ ошибок и достижений.

Данный алгоритм сосредоточен на формировании лек-
сического навыка, но работа, проводимая подобным об-
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разом, способствует также развитию навыков аудиро-
вания, чтения и говорения.

Песенный материал следует включать в  работу на за-
нятиях в соответствии с КТП по предмету, и при отборе 
данного материала также следует учитывать тематиче-
скую специфику УМК. В  случае грамотной подготовки 
и реализации алгоритм применения песенного материала 
в работе по формированию лексического навыка у обуча-
ющихся 7–9 классов позволит также качественно дости-

гать метапредметных результатов в  обучении иностран-
ному языку.

Данный алгоритм, апробированный автором статьи 
на практике в работе с обучающимися 7 и 9 классов бюд-
жетной ОО, демонстрирует определенную эффективность 
в вопросах формирования лексического навыка и дости-
жения метапредметных результатов обучения и  воспи-
тания, однако требует от педагога немалой подготовки 
и не является обязательным к применению.
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Статья «Черчение в образовании: ориентация на профессиональный рост и творческий подход» исследует важность 
черчения в современном образовании как ключевого элемента, формирующего технические навыки, пространственное 
мышление, и способствующего профессиональному самовыражению студентов. Статья охватывает влияние черчения 
на развитие технических навыков, пространственного мышления и профессиональной идентичности студентов, рас-
сматривая его в контексте современных технологий и требований рынка труда. Она также выделяет роль черчения 
в ориентации студентов на профессиональное самовыражение и исследует взаимосвязь между техническими аспектами 
и креативностью.

Ключевые слова: черчение, образование, технические навыки, пространственное мышление, профессиональное са-
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Введение
В эпоху инноваций и  постоянно меняющегося ланд-

шафта трудового рынка образование превращается 
в  мощное средство подготовки к  вызовам современ-
ности. В этой динамичной обстановке черчение выходит 
за рамки традиционного учебного предмета, превращаясь 
в  ключевой элемент формирования не только техниче-
ских навыков, но и профессиональной идентичности уча-
щихся.

Черчение, долгое время воспринимаемое как метод пе-
редачи графических навыков, теперь является катализа-
тором профессионального самовыражения и креативного 
мышления. В  данном контексте наша статья направлена 
на изучение роли черчения в  ориентации студентов на 
пути к  будущей карьере. Мы проследим эволюцию чер-
чения от простых графических методов до современных 

технологических подходов, рассмотрим, как оно форми-
рует техническую грамотность и  вдохновляет на творче-
ское мышление.

Черчение перестает быть просто дисциплиной и  ста-
новится каркасом, на котором восстанавливается картина 
будущей профессиональной жизни студентов. В  этой 
статье мы раскроем роль черчения в  развитии студенче-
ской самоидентификации и  подготовке к  динамичному 
миру профессиональных возможностей.

Формирование технических навыков: основы ма-
стерства и профессиональной готовности

В контексте образования черчение выступает в  роли 
уникального инструмента формирования техниче-
ских навыков, необходимых для успешной деятельности 
в самых различных областях. На поверхности, это может 
казаться всего лишь процессом создания изображений, 
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но на деле, черчение — это глубже заложенное в профес-
сиональные практики искусство, которое обогащает сту-
дентов не только графическим языком, но и ключевыми 
компетенциями.

Первоначально черчение вводит студентов в мир точ-
ности и детализации. Процесс создания ручных чертежей 
требует внимания к деталям и тщательного контроля над 
каждой линией. Эти умения являются основой для после-
дующего освоения современных технологических средств, 
таких как компьютерное моделирование. В  результате, 
студенты вырабатывают навыки, которые не только акту-
альны в  традиционных профессиональных областях, но 
и востребованы в высокотехнологичных индустриях.

Важным аспектом формирования технических навыков 
черчения является также работа с  различными инстру-
ментами и техниками. Это включает в себя использование 
различных видов линий, теней, а  также перспективных 
приемов. Студенты не только овладевают техникой чер-
чения, но и развивают аналитическое мышление, способ-
ность видеть объекты в пространстве и предвидеть их ви-
зуальные характеристики.

Черчение также служит платформой для внедрения 
студентов в  мир компьютерных технологий. Они осваи-
вают программы для трехмерного моделирования, что де-
лает их более конкурентоспособными в  индустрии, где 
визуализация и виртуализация становятся все более важ-
ными аспектами проектирования и архитектуры.

Таким образом, черчение становится своего рода 
мостом между традиционными и современными техноло-
гиями, предоставляя студентам уникальные возможности 
для формирования технического мастерства и професси-
ональной готовности к переменчивому миру труда.

Пространственное мышление и  креативность: гар-
мония в мире чертежей

Пространственное мышление и  креативность в  кон-
тексте черчения создают уникальное сочетание, обогаща-
ющее студентов не только эстетическим восприятием, но 
и способностью визуализировать идеи в трехмерном про-
странстве. Эти два аспекта взаимодействуют, формируя 
неотъемлемую часть развития учащихся в  процессе обу-
чения черчению.

Пространственное мышление как ключевой элемент 
черчения предполагает способность представлять объ-
екты в трехмерном пространстве. Работа с перспективой, 
глубиной и  объемом на чертежах требует от студентов 
особых навыков анализа пространства. Этот аспект чер-
чения не только важен для технических областей, таких 
как архитектура и  инженерия, но и  становится неотъем-
лемым компонентом креативного мышления.

Креативность в  черчении выходит далеко за рамки 
простого воплощения идей на бумаге. Это процесс, вклю-
чающий в себя эксперименты с формами, цветами, и сти-
лями. Работа с  чернилами, маркерами, акварелью или 
цифровыми инструментами предоставляет студентам 
поле для самовыражения и  развития индивидуального 
художественного стиля. Креативные чертежи становятся 

площадкой для выражения эмоций, идей, и  даже социо-
культурных влияний.

Важно отметить, что пространственное мышление 
и креативность в черчении взаимосвязаны. Визуализация 
трехмерных объектов на плоскости чертежа требует не 
только технических навыков, но и  креативного подхода 
к представлению форм и структур. Креативность, в свою 
очередь, усиливает пространственное мышление, рас-
ширяя границы воображения и допуская нестандартные 
подходы к воплощению идей в графической форме.

Таким образом, в  объединении пространственного 
мышления и креативности черчение становится не только 
техническим навыком, но и  искусством самовыражения. 
Этот симбиоз важен не только для профессионального 
роста в технических сферах, но и для развития индивиду-
альности и творческого мышления студентов.

Современные инструменты черчения включают в себя 
программы для компьютерного моделирования, вирту-
альной реальности и  другие технологии, которые ста-
новятся неотъемлемой частью профессиональной де-
ятельности. Овладение этими технологиями на уровне 
обучения делает студентов более конкурентоспособными 
на рынке труда и  подготавливает их к  современным вы-
зовам и тенденциям в их области.

Ориентация и  профессиональное самовыражение 
в черчении: путеводная звезда карьеры

Одной из главных ролей черчения в образовании явля-
ется ориентация студентов на профессиональное самовы-
ражение. Этот аспект не только помогает им определить 
свои профессиональные интересы, но и  разрабатывает 
уникальные аспекты их индивидуальности, что может 
быть важным элементом в их будущей карьере.

Черчение становится не только техническим навыком, 
но и языком для выражения профессиональных амбиций. 
Работа над различными проектами позволяет студентам 
окунуться в различные сферы и области применения ис-
кусства черчения. Будь то архитектурные элементы, меха-
низмы или дизайн, студенты получают возможность по-
пробовать свои силы в различных областях и открыть для 
себя, где их страсти и интересы пересекаются.

Этот опыт ориентации расширяет обзор студентов от-
носительно возможных карьерных тропинок. Например, 
черчение может стать мостом между традиционным ис-
кусством и  визуальным дизайном, поддерживая сту-
дентов в  выборе того, что лучше соответствует их ин-
дивидуальному видению и  профессиональным целям. 
Одновременно, работа с  технологиями черчения предо-
ставляет перспективу на взаимодействие с инновациями 
и современными тенденциями в профессиональной среде.

Кроме того, черчение стимулирует студентов рас-
сматривать свои творческие подходы к  решению задач. 
Каждый проект становится возможностью не только при-
менить технические навыки, но и  воплотить свои уни-
кальные идеи и  концепции. Этот процесс способствует 
формированию профессиональной идентичности, по-
зволяя студентам открыть для себя, кто они как профес-
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сионалы и какие ценности они приносят в свою будущую 
карьеру.

Итак, черчение в  образовании не только обучает тех-
ническим навыкам и  развивает пространственное мыш-
ление, но и  служит ключом для открытия студентами 
своего профессионального предназначения. Ориентация 
на профессиональное самовыражение в  черчении стано-
вится путеводной звездой, освещающей путь студентов 
в мире возможностей и карьерных перспектив.

Заключение
Черчение, ставшее неразрывной частью образования, 

не только вооружает студентов техническими навы-
ками и развивает их творческое мышление, но и служит 
мощным механизмом ориентации на пути профессио-
нального роста. В процессе освоения чертежей, студенты 
не просто приобретают навыки воспроизведения изобра-
жений, а  взаимодействуют с  миром возможностей и  от-
крывают для себя путеводные звезды своих профессио-
нальных направлений.

Одним из ключевых достижений черчения в  образо-
вании является формирование технических компетенций. 
Способность создавать точные и информативные изобра-
жения, будь то ручные чертежи или цифровые модели, 
становится основой для успешной карьеры в таких обла-
стях, как архитектура, инженерия и дизайн. Студенты, ов-
ладевшие этими навыками, выходят на рынок труда го-

товыми к  вызовам современных технологий и  высоких 
стандартов профессионализма.

Пространственное мышление, развиваемое черчением, 
становится своеобразным ключом к визуальному воспри-
ятию окружающего мира. Это не только важно для ар-
хитекторов и  дизайнеров, но и  для всех, кто стремится 
к глубокому пониманию форм и структур. В то время как 
технические навыки дают студентам инструменты, про-
странственное мышление открывает перед ними двери 
креативного подхода к профессиональным задачам.

Ориентация студентов на профессиональное самовы-
ражение в  черчении становится ключом к  нахождению 
своего места в  мире профессиональных возможностей. 
Работа над различными проектами и стилями позволяет 
студентам выявить свои уникальные интересы и  подго-
товиться к  будущей карьере, которая сочетает в  себе не 
только техническую грамотность, но и  индивидуальное 
творческое видение.

Таким образом, черчение не просто является пред-
метом обучения, но источником вдохновения и  ори-
ентации, обогащающим студентов необходимыми ин-
струментами для успешной карьеры в  современном 
профессиональном мире. Это искусство и наука, которые, 
соединившись, открывают двери перед студентами, по-
могая им найти свое место в мире профессиональных ис-
следований и творчества.
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Как помочь ребёнку развивать речь
Раззоренова Ирина Вячеславовна, воспитатель

ГБДОУ Детский сад №  61 Красносельского района г. Санкт-Петербурга

Почему дети не говорят? Есть причины для этого. Если 
ребёнок не заговорил к трём годам, то надо бить тре-

вогу. Обратите внимание, если ребёнок:
 — не разговаривает, мычит или произносит отдельные 

звуки;
 — не отвечает на вопросы, не понимает обращенную 

к нему речь;

 — коверкает, глотает звуки, переставляет или пропу-
скает слоги, слова;

 — не воспринимает горшок, «ходит» только в памперсы;
 — нарушен прием пищи, ест только одно «любимое» 

блюдо, отказывается пробовать новые;
 — при просьбе повторить или сказать слово проявляет 

агрессию, появляется истерика;

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Gl0ptMgAAAAJ&citation_for_view=Gl0ptMgAAAAJ:IWHjjKOFINEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Gl0ptMgAAAAJ&citation_for_view=Gl0ptMgAAAAJ:IWHjjKOFINEC
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 — до 2-х лет развивался активно, далее перестал ис-
пользовать слова, которые уже знал;

 — снова перестал ходить на горшок.
Что такое речь? Это сложный механизм, формиро-

вание которого начинается ещё в утробе матери. Высшая 
психическая функция. Можно сказать, «королева» всех 
функций. Чтобы она возникла, малыш должен пройти 
все этапы развития. Начиная с  развития сенсорной си-
стемы: зрительной, вкусовой, слуховой, тактильной, обо-
нятельной, вестибулярной, далее следует сенсомоторное 
развитие, после-перцептивно-моторное развитие и  так 
далее.

К сожалению, иногда какой-то из этапов развития ре-
бенка, необходимый для полноценного формирования 
речи, пропускается или недостаточно отрабатывается. 
И тогда проблем не избежать.

Взрослые могут и должны помочь ребенку с развитием 
речи.

Одна из причин  — это проблемы со здоровьем у  ре-
бёнка. Тут надо найти квалифицированных специалистов: 
логопеда, невролога, дефектолога, психолога, психотера-
певта, обратиться за помощью и вам помогут. Надо искать 
причину, почему ребёнок не говорит и  её решать. Сама 
речь не появиться, если не решать проблемы.

Ещё одна из причин — это малое общение с ребёнком. 
Очень много взрослые замещают своё общение с  ре-
бёнком  — гаджетами. Когда дети просматривают мульт-
фильмы, играют в какие-нибудь игры на телефоне, план-
шете и  т.  д., они не учатся говорить, а  только смотрят. 
А  попробуйте забрать у  ребёнка телефон, как правило, 
с  его стороны начинается агрессия, истерика, капризы. 
У таких детей есть проблемы в общении со сверстниками, 
они не могут найти себе занятие, игру, договорится с дру-
гими детьми, потому что они привыкли к  телефону, для 
них это любимая игрушка, а  её отобрали и  другому вре-
мяпрепровождения его не научили. Вот и идёт задержка 
умственного развития, а  соответственно и  речи. Не да-

вайте детям гаджеты, им это не нужно, им надо общение, 
говорите с ребёнком как можно больше, читайте книжки, 
рассматривайте картинки, делайте поделки, рисуйте кар-
тинки. Идёте по улице — рассматривайте, что находится 
вокруг: какого цвета машинки, листики, травка, увидели 
собачку  — рассмотрите из чего она состоит: ушки, хво-
стик, лапки и т. д., какие звуки издаёт. Проводите время 
с пользой, а то ребёнок едет в коляске, на велосипеде и смо-
трит не по сторонам, а в телефон, ему не интересно, что де-
лается вокруг него, хотя ребёнок от природы любопытен, 
ему интересно, что делается вокруг него, но родители за-
мещают окружающий мир ребёнка телефоном, пусть раз-
говаривает с мамой, папой, другими детьми, играет с пе-
ском, нюхает цветочки и  т.  д. Идёте готовить на кухню, 
ребёнка берите с собой. Покажите ему яблоко, морковку, 
огурец и  т.  д., скажите, что это, то, что можно попробо-
вать, дайте попробовать, охарактеризуйте каждый: мор-
ковка-сладкая, лимон-кислый и т. д.

Надо помочь ребёнку развиваться и  стать успешным 
в его начинаниях. Пошли вы на кухню лепить пельмени, 
пирожки, печь печенье, дайте ребёнку тоже тесто, пускай 
лепит, что ему нравится. Это не просто так  — лепка из 
теста, а развитие мелкой моторики рук, что влияет на раз-
витие умственных способностей.

Поиграйте с  детьми, с  тем, что есть под рукой: возь-
мите любые предметы, сначала три и постепенно увеличи-
вайте количество, например: ложка, кружка, яблоко, ре-
бёнок закрывает глазки, а взрослый прячет один предмет 
или меняет местами, ребёнок открывает глазки и  объяс-
няет, что изменилось. Другой вариант этой игры: «Что 
лишнее?» Убирается лишний предмет и  объясняется по-
чему. Например: лишнее-яблоко, т.  к. мы его едим, это 
фрукт, а другое — это посуда.

Хочу предложить некоторые рекомендации для успеш-
ного развития вашего ребёнка.

 — Для развития ориентировки, логически мыслить, 
полезно выполнять такие задания, например:
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 — Очень полезна гимнастика для глаз  — это эффек-
тивная и  простая помощь при переутомлении зрения, 
тренировка мышц органов зрения. Именно от них за-
висит, насколько хорошо будет видеть ребёнок в  даль-

нейшем и  не будет ли у  него проблем с  глазами. Гимна-
стика для глаз помогает мозгу переработать информацию, 
полученную через органы зрения.

 — Графомоторные дорожки — это не только развитие 
мелкой моторики рук, эта работа требует серьёзной ра-
боты мозга и  свободных скоординированных движений 
кистей рук малыша. Графические прописи применяют ло-
гопеды в  работе с  детками, имеющими нарушения речи, 

но использовать их можно и в детском саду, и дома. Работа 
двумя руками одновременно развивает оба полушария го-
ловного мозга. Это влияет на развитие умственных спо-
собностей, а соответственно и речи.

 — Пальчиковая гимнастика учит правильно концен-
трировать внимание и  правильно его распределять. Сти-
мулирует развитие речи ребёнка. Развивает мелкую мо-
торику рук. Можно, чтоб ребёнок повторял движения 
пальцев за взрослым, а  можно делать под стихотворную 
форму, например:

«Пальчик-мальчик»
Пальчик-мальчик, где ты был?
(Покрутить большим пальцем)
С этим братцем в лес ходил.
С этим братцем щи варил,
С этим братцем кашу ел.
С этим братцем песни пел!
(Поочерёдный массаж остальных пальцев руки)
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 — Раскрашивание играет много ролей в  развитии до-
школьника  — развитие пространственного мышления, 
глазомера, развитие мелкой моторики рук, воспитание 
работоспособности, терпеливости, аккуратности, чув-

ства цветовой гармонии, стимулирует любознательность. 
Можно предложить сначала обвести изображение по кон-
туру, а потом раскрасить, например:

 

Очень полезна артикуляционная гимнастика. Её цель — 
выработка полноценных движений и  определённых по-
ложений органов артикуляционного аппарата, необхо-

димых для правильного произношения звуков. Например, 
такие упражнения:



115“Young Scientist”  .  # 44 (491)  .  November 2023 Education

Для успешного развития ребёнка можно заниматься 
по книгам серии «Школа семи гномов», эта серия разрабо-
тана для занятия с детьми по возрастам.

Также вам поможет литература: книги Жуковой  Н.  С. 
«Я говорю правильно», «Уроки логопеда»; Жуковой Олеси 
«Учим малыша думать»; Гавриной С. Е., Топорковой И. Г., 
Щербининой С. В., Кутявиной Н. Л. «Большая книга раз-
вития мелкой моторики для детей 3–6 лет»; Трясору-

ковой  Т.  П. «Развитие межполушарного взаимодействия 
у детей».

А самое главное, читайте детям книжки с яркими картин-
ками, рассматривайте их, и будет у вашего ребёнка развитие 
речи, он будет пополнять свой словарный запас и  расши-
рять кругозор. Читать детям  — значит учить их анализи-
ровать, размышлять. Чтение помогает развивать логическое 
мышление, учит понимать причинно-следственные связи.

Контроль звукопроизношения в период автоматизации звуков у дошкольников
Саркисян Марина Рафиковна, учитель-логопед

МБДОУ детский сад комбинированного вида №  19 г. Крымска (Краснодарский край)

Родители XXI века обеспокоены тем, что их ребенок, 
поступая в  первый класс, должен обязательно уметь 

читать. Для них это несет первостепенную актуальность. 
Но мы прекрасно понимаем, как бы ни был готов ребенок 
к  школе, если у  него грубо говоря «каша» во рту, то ни 
о какой успешной учебе не может идти речь.

Для всестороннего развития детей  — важнейшим ус-
ловием является хорошо поставленная речь. Чем богаче 
словарный запас дошкольника, правильнее речь, тем легче 
ему общаться с друзьями, высказать свои мысли.

Однозначно, контроль за собой является важным фак-
тором для достижения успеха в любой деятельности, осо-
бенно в  логопедии, поскольку полученные знания от-
рабатываются и  закрепляются дома, для достижения 
наилучшего результата.

По мнению Миловидова  Е.  Ю. «Формирование пра-
вильного произношения у детей — это сложный процесс, 
в первую очередь ребенок знакомится со своим органом 
речевого аппарата, затем учится управлять им, восприни-
мать обращенную к нему речь, осуществлять контроль за 
речью окружающих и собственной»  [5].

У детей, с  тяжелыми нарушениями речи I, II и  III 
уровня речевого развития, контроль речи и  саморегу-
ляция формируются с  задержкой и  неполноценно. При-
чиной этого являются несформированность фонематиче-
ского слуха.

Работа по формированию самоконтроля за звукопро-
изношением поставленных звуков проводится, в  форме 
подгрупповых и, в большей степени, индивидуальных за-
нятий.
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Выделяют три этапа формирования самоконтроля 
произношения в процессе коррекционно-педагогической 
работы:

—подготовительный;
—основной;
—завершающий.
1. Подготовительный этап  — это «фундамент». На 

этом этапе знакомим ребенка со  строением артикуляци-
онного аппарата, так как ребенок знает, что у него во рту 
есть язык, но не знает, что с ним делать, порой не может 
понять, как это  — поднять или опустить язык. В  таких 
случаях назначается артикуляционный массаж. После 
того как ребенок поймет и сумеет владеть языком и арти-
куляционным аппаратом, он сумеет овладеть правильной 
артикуляцией звука, удерживать позу артикуляционного 
аппарата. Одновременно работаем над дыханием и фоне-
матическим восприятием.

После правильного и  чёткого выполнения артикуляци-
онной гимнастики, можно приступать к постановке звуков. 
Язык — это орган, состоящий из мышц. Для полноценного 
функционирования его нужно укреплять, а в некоторых слу-
чаях расслаблять. Ребенку важно научится управлять своим 
языком. Определенные артикуляционные упражнения ак-
тивизируют отдельные области языка, которые участвуют 
в  произнесении звуков. Артикуляционная гимнастика по-
лезна всем детям, в том числе и без нарушений речи.

2. Основной этап  — закрепления и  автоматизация. 
Этот процесс начинается с закрепления правильных дви-
жений артикуляционного аппарата. В  первую очередь 
звук произносится изолированно, затем в слогах, в словах 
разной конфигурации, словосочетаниях, предложениях 

Слоги отрабатываются по традиционной методике (с 
учетом фонетически оптимальной позиции). При произ-
несении слогов и  слов внимание ребенка акцентируется 
на приемах самоконтроля.

Контролировать произношение звука необходимо 
в  спокойной форме. Если это начальный этап автомати-
зации, то ребенку можно напомнить о положении органов 
артикуляции (губы в улыбке, язык чашечкой). Автомати-
зация подразумевает многократное произношение.

3. Завершающий этап  — это применение дифферен-
циации звуков а завершающем этапе, приобретенные на-
выки закрепляются в условиях свободного общения, в по-
вседневной жизни. В этот период очень важно следить за 
тем, как ребенок отслеживает и контролирует свою речь. 
Здесь важная роль принадлежит не только педагогу, но 
и всему окружению ребенка.

«В своей речи мы, взрослые, очень часто делаем мелкие 
ошибки и исправляем их так быстро, что никто и не успе-
вает их заметить. Такое быстрое выявление и  исправ-
ление ошибок обуславливается процессом самоконтроля 
и самокоррекции. Детям с речевыми нарушениями очень 
трудно контролировать свою речь. Однако можно и даже 
нужно развивать у них самоконтроль и способность само-
стоятельно исправлять и изменять свою речь»  [6].

Формирование правильного произношения звуков 
у детей — это сложный процесс, в результате которого ре-
бенок учится управлять своими органами речи, воспри-
нимать обращенную к нему речь, осуществлять контроль 
за речью окружающих и собственной.

Игры для автоматизации поставленных звуков, автор-
ское пособие «Звуковой зоопарк».

Дидактическая игра «Веселый звон»
Цель: развитие фонематического слуха
Задачи: упражнять в определении на слух одинаковых звуков.

Иллюстрированные этапы игры Ход игры

1. Просим ребенка определить на слух одина-
ковые по звучанию

Дидактическая игра «Мишка по лесу гулял».
Цель: автоматизировать звук  [Ш] в словах.
Задачи: развивать фонематический слух; определять место звука в слове.

Иллюстрированные этапы игры Ход игры

1. Педагог называет слово, используя карточки,  
ребенок повторяет и определяет место звука  [Ш] в слове;  

начало, середина, конец.
Миша по лесу гулял, Миша шишки собирал  

и в кармашки себе клал
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Дидактическая игра «Хлопки»
Цель: формируем понятие, делить слова на слоги хлопками.
Задачи: развивать фонематический слух; закрепить понятия, сколько гласных букв, столько и слогов.

Иллюстрированные этапы игры Ход игры

1. Педагог показывает картинку, ребенок называет 
слово и делит на слоги.

Здесь мы не только автоматизируем звук, но и разви-
ваем фонематический слух, что очень важно в коррек-

ционной работе

Дидактическая игра «Голосистая лягушка»
Цель— упражнять в определении количество звуков в слове.
Задачи: формировать умение выполнять звукобуквенный анализ, синтез, определяя количество и  последователь-

ность звуков.

Иллюстрированные этапы игры Ход игры:

1. Педагог называет слово, ребенок выкладывает зву-
ковой ряд и определяет гласный это звук или согласный, 

твердый или мягкий

Дидактическая игра «Синий слон»
Цель: уточнять и закреплять правильное произношение звуков  [с],  [з];  [л],  [р] в словах;
Задачи: учить выделять эти звуки голосом, дифференцировать их на слух; дифференцировать поставленные звуки 

в словах.

Иллюстрированные этапы игры Ход игры

1. Педагог называет слово, ребенок повторяет и опреде-
ляет на слух какой звук,  [З] или  [С] и определяет мягкий или 

твердый звук

2. Педагог называет слово, ребенок повторяет и определяет 
на слух какой звук,  [Л] или  [Р] и определяет мягкий или 

твердый звук.

Дидактическая игра «Веселый ёжик»
Цель: развитие мелкой моторики рук.
Задачи:

 — учить детей застегивать и расстегивать пуговицы;
 — развивать ловкость пальцев;
 — закреплять умение различать и называть цвета;
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 — формировать и развивать навык согласования количественных и числительных с существительными. 

Иллюстрированные этапы игры Ход игры

Ребенок пристёгивает яблоки и называет цвет пуговицы, там 
временем автоматизируя поставленные звуки

Счёт (согласование числительных с существительными, одно — 
яблоко, пять — яблок).
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В настоящей статье проведено комплексное теоретическое исследование роли киноискусства в системе нравствен-
но-эстетического воспитания. В  ходе исследования были освещены положительные стороны в  нравственном воспи-
тании в процессе использования кинематографа, а также рассмотрен такой новаторский механизм как «фильмоте-
рапия», благодаря чему фильмы и кино становятся источником вдохновения, идей, понимания и идентификации для 
молодого поколения.

Ключевые слова: кино, воспитание, молодежь, произведение кинематографа, нравственность, культура будущего по-
коления.

Общество сегодня сталкивается с проблемой, которая 
связана с  культурой молодого поколения, нрав-

ственным обликом и  эстетической воспитанностью как 
сущностью будущего поколения этноса. Молодежь се-
годня представляет собой один из ключевых периодов 
становления личности, а именно формирование и станов-
ление мировоззрения на мир и свое место в нем. В связи 
с  чем, вопрос о  нравственном воспитании молодого по-
коления представляет собой актуальный вопрос для со-
временного социума, в  частности при использовании 
различных современных технических механизмов. Так, 
именно произведения кинематографа могут играть зна-

чительную роль в  вопросе социализации, в  частности 
в  нравственном воспитании молодежи. Кинематограф 
представляет собой мощный и эффективный инструмент 
нравственного воспитания молодежи. Фильмы способны 
не только развлечь, но и  прививать ценности, формиро-
вать у молодых людей понимание правильных принципов 
и моральных норм  [4, с. 18–19].

Рассмотрим теоретическую сторону поставленной ак-
туальной проблемы исследования. Роль киноискусства 
в  системе нравственно-эстетического воспитания зани-
мает особое место по мнению многих ученых  [5, с. 171]: 
кино способно влиять на мысли, ценности, эмоции своих 
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зрителей. Кино может помочь формированию пози-
тивных моральных устоев и  нравственных принципов, 
а  также развить эстетический вкус и  критическое мыш-
ление   [3, с. 59–61]. В своем исследовании А. Ю. Русаков 
справедливо указывает, что «киноискусство может пере-
давать истории о героях, их борьбе с неправдой, трудно-
стями и  победами»   [7, с.  110–111]. Считаем верным со-
гласиться такую позицию и дополнить, что такие фильмы 
воспитывают в  зрителях чувство справедливости, сопе-
реживания и  мотивируют к  деятельности, а  также ука-
занное кино может прорабатывать этические дилеммы 
и  сложные моральные вопросы, помогая зрителям раз-
мышлять и принимать осмысленные решения.

М. А. Новоселова отмечает, что «киноискусство разви-
вает эстетическую чувствительность, предлагая зрителям 
разнообразные образы, композиции, цветовые схемы 
и звуковые решения, что впоследствии учит личность раз-
вивать эстетический вкус, учиться видеть красоту и  глу-
бину в  искусстве»   [6, с.  128–129]. Следовательно, благо-
даря кино молодежь сможет развивать свой эстетический 
вкус, а также будет учиться видеть красоту, истину, добро 
в искусстве (базовые критерии искусства).

В своих исследованиях Т. И. Кожокару определяет, что 
«важным элементом киноискусства становится критиче-
ский анализ фильмов, а именно их разбор с точки зрения 
их этического, эстетического и  содержательного содер-
жания помогает зрителю развивать критическое мыш-
ление и  формировать собственное мнение»   [2, с.  121]. 
Такая позиция представляется нам справедливой и  обо-
снованной, ведь это поможет молодежи ознакомится 
с  ключевыми аспектами, а  также позволит быть внима-
тельным к  медиа-воздействию, идентифицировать и  ана-
лизировать скрытые мотивы и сообщения в кино и других 
медиаформатах, что особенно актуально в  современном 
обществе и ведениях информационных войн в медиа-поле.

Следовательно, киноискусство играет важную роль 
в  системе нравственно-эстетического воспитания, спо-
собствуя формированию моральных ценностей, эстети-
ческого вкуса и  критического мышления у  зрителя. Оно 
помогает развивать эмоциональный и интеллектуальный 
потенциал человека, делая его более всесторонне раз-
витым и готовым к осмысленной жизни.

Необходимо сказать, что, помимо формирования худо-
жественного вкуса, кино как важнейшая социально-пси-
хологическая сила способно освобождать человека от 
комплексов, фобий, фрустраций и  напряжения, связан-
ного с теми или иными психологическими и социальными 
проблемами, это своеобразная арт-терапия — фильмоте-
рапия  [8, с. 39]. Продолжая данную тему необходимо от-
метить, что кино действительно может иметь положи-
тельное влияние на молодежь, помогая им преодолеть 
комплексы, фобии, фрустрации и напряжение, связанное 
с различными психологическими и социальными пробле-
мами. Рассматривая идею фильмотерапии необходимо 
рассмотреть, какую идею закладывали ученые-педагоги 
в  данный комплекс мероприятий как социально-педаго-

гический механизм реализации. Фильмотерапия осно-
вана на идее о том, что фильмы могут быть использованы 
как средство для обсуждения и изучения эмоциональных 
и  психологических тем   [1, с.  7–9]. Значит, именно кино 
сможет стать базовой основной для молодого поколения, 
чтобы осознать и проанализировать свои эмоции и опыт.

Ученые отмечают, что фильмотерапия выступает «эф-
фективным инструментом для работы с подростками, так 
как кино предоставляет визуальные образы и  рассказы, 
которые могут легче проникнуть в  их сознание и  вы-
звать эмоциональную реакцию»  [8, с. 40]. Таким образом, 
можно отметить, что действительно фильмы и  кино ста-
новятся источником вдохновения, идей, понимания 
и  идентификации для молодого поколения. Так, в  про-
цессе просмотра фильма молодежь может увидеть личные 
проблемы, либо конкретные темы и  поля ответствен-
ности, которые их интересуют или так или иначе затра-
гивают в конкретно сложившейся ситуации. Следующим 
важным этапом в фильмотерапии становится обсуждение 
и анализ просмотренного кинофильма вместе с другими, 
либо непосредственного с педагогом  [4, с. 87–90]. И уже 
в  таком контексте кино становится средством для разго-
вора о сложных и эмоциональных темах, позволяя моло-
дежи выразить свои чувства, идеи и мнения.

Благодаря фильмотерапии молодежь может выработать 
новые пути мышления и поведения, а также научиться эмо-
циональной саморегуляции. Одновременно с  этим филь-
мотерапия ориентируется и  способствует развитию соци-
альных навыков, улучшению коммуникации и  созданию 
более глубоких и  интимных отношений. Такой подход 
описан в научном труде О. В. Чурсиновой, которая опубли-
ковала статью, указав, что «фильмотерапия способствует 
молодежи стать более осознанными, самостоятельными 
и  импульсивными, а  также научиться справляться с  жиз-
ненными вызовами и строить свою личную и социальную 
идентичность»   [8, с.  41]. С  таким подходом справедливо 
будет согласиться, ведь молодежь зачастую обладает та-
кими качествами как импульсивность, максимализм и эмо-
циональность, что безусловно влияет на течение и  темп 
ее жизни. Однако важно отметить, что фильмотерапия 
должна проводиться опытным и  квалифицированным 
специалистом  [1, с. 8]. Безусловно, это обусловлено тем, что 
именно педагог может точно определить какие фильмы по-
дойдут конкретной группе молодежи. Вместе с тем, обосно-
вано отметить, что фильмотерапия не должна применяться 
в отрыве от других форм работы педагога с молодым поко-
лением, то есть подход должен быть комплексным.

Подводя итоги, отметим: чтобы использование кинема-
тографа было эффективным для воспитания нравственной 
молодежи, важно проводить критический анализ фильмов, 
с  которыми молодежь взаимодействует, и  создавать ус-
ловия для обсуждения нравственных вопросов. Кино 
может быть мощным инструментом, но его воздействие 
должно сопровождаться разумной рефлексией и  обсуж-
дением, чтобы помочь молодежи развивать собственные 
нравственные ценности и критический взгляд на мир.
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«Начинаем с родителей»: из опыта концертной просветительской работы 
преподавателей музыкально-теоретических дисциплин Детской школы искусств 

г. Москвы «Тутти» с родителями воспитанников
Соболева Елена Витальевна, преподаватель; 

Константинова Лариса Геннадьевна, преподаватель
ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств «Тутти»

Необходимость приобщения детей и  родителей к  му-
зыкальному образованию и  в целом к  музыкаль-

ному искусству стала актуальной проблемой для совре-
менной музыкальной педагогики. Несмотря на то, что 
театры, концертные площадки, филармонии с  каждым 
годом становятся все доступней для широких масс, а You-
Tube стал уже некой информационной и образовательной 
площадкой, процент людей, по-настоящему вовлеченных 
в музыкальную среду и музыкально-образованных, умень-
шается. По этой причине ДШИ все чаще сталкиваются 
с родителями и учащимися, которые не настроены на по-
лучение качественного музыкального образования. Очень 
часто единственной мотивацией учащихся для успешного 
окончания музыкальной школы становится прибавка не-
скольких баллов к результатам ЕГЭ.

Еще одна проблема связана с развитием современных 
технологий, которые сделали звучание музыки легкодо-
ступным и  обыденным. У  людей отпала необходимость 
самим исполнять музыкальные произведения. Традиции 
петь песни а-капелла или под гитару во время застолья, 
в кругу семьи или друзей ушли в забвенье. А ведь именно 
живое исполнение способствует развитию эмоциональ-
ного отклика на музыку и формированию чувств, пережи-
ваний, возникших в  процессе прослушивания. Отметим, 
что эти важные перечисленные качества являются неотъ-

емлемой частью не только музыканта, но и любой духов-
но-развитой личности. Благодаря технологиям у  людей 
также отпала потребность в очном посещении концертов, 
спектаклей и  даже музеев. Онлайн-трансляции, видео-
записи, виртуальные экскурсии способствуют этому пе-
чальному факту. Как показывает практика, примерно 
50 % процентов родителей не посещают концерты ДШИ, 
в которых участвуют их дети. Из них примерно половина 
не приходит по причине того, что есть возможность по-
смотреть выступление ребенка в записи.

Чтобы лучше понять, насколько современное обще-
ство, с  которым сталкиваются детские музыкальные 
школы, приобщено к  музыкальному искусству, мы про-
вели анкетирование среди родителей учащихся нашей 
школы. В опросе поучаствовало 109 человек, их которых 
65 процентов составляли женщины возраста от 36 до 45 
лет. Остальной процент относится к другим возрастным 
категориям (24 % — от 46–55 лет, 8 % — до 35, 4 % — 55 
и  выше). 63,3  % опрашиваемых не имеют музыкального 
образования, 33 % — уровень музыкальной школы, и по 
1 % имеют среднее и высшее образования.

Результаты опроса следующие:
 — 52 % опрашиваемых ответили, что в семье имеется 

кто-либо из взрослых, играющих на музыкальных инстру-
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ментах. Из них большая часть владеет игрой на гитаре. У 
48 % семей никто не владеет музыкальным инструментом.

 — На вопрос «как часто Вы или другие члены семьи со-
вместно музицируете» 36 % ответили, что не делают этого.

 — 35 % семей совместно музицируют с ребенком, обу-
чающимся в ДМШ.

 — На вопрос «интересуетесь ли Вы и  члены вашей 
семьи музыкальным искусством» 10  % ответили, что не 
интересуются или нет времени, 60  % время от времени, 
13 % интересуются постоянно.

 — На вопрос «посещаете ли Вы мероприятия музы-
кальной школы, в  которых Ваш ребенок не участвует», 
31 % ответили положительно, 33 % приходит по просьбе 
преподавателя, 11,4 % не считают нужным

 — На вопрос «какая музыка часто звучит в  вашем 
доме» 63 % ответили «популярная», при этом 60 % семей 
слушают классическую музыку, 53 % советскую классику, 
31 % джаз, блюз, 18 % музыку на основе народной, 12 % 
специально музыку вообще не слушают.

Возможно, в этой статистике есть доля лукавства. По-
тому как с  трудом верится, что 60  % процентов семей 
часто слушают классическую музыку, а  всего 11  % не 
ходят на школьные концерты. Практика показывает об-
ратное. Но радует, что родители осознают свою причаст-
ность к  музыкальному искусству и  понимают, что если 
ребенок учится в  ДШИ, то классическая музыка должна 
звучать дома, а  посещение театров, концертов и  прочих 
мероприятий должно быть регулярным. Именно семья 
является первым институтом, который формирует у  ре-
бенка мотивы, интересы, предпочтения, закладывает ос-
новы личности ребенка. От отношения родителей к музы-
кальной школе и к музыкальному искусству в целом будет 
зависеть отношение ребенка к  этим вещам. Заинтересо-
ванность музыкой у ребенка рождается там, где взрослые 
сами увлечены ею. В  этом плане ДШИ является прово-
дником в музыкальный мир не только для учащихся, но 
и для их родителей. По этой причине очень важно, чтобы 
внутри детского учреждения была своя развитая кон-
цертная деятельность. Школьные концерты должны не 
только преследовать исполнительскую цель в  развитии 
учащихся, но и быть интересны детям и их родителям как 
зрителям. Опрос показал, что 70 % семей приобщают себя 
к  музыкальному искусству через посещение различных 
мероприятий в музыкальной школе. В реалиях большого 
города зачастую это является чуть ли не единственным 
культурным досугом, где родители и  дети сталкиваются 
с классической музыкой и музыкальным искусством, осо-
бенно если речь идет о спальных районах. Не у всех семей 
находится возможность даже раз в  месяц посещать те-
атры, филармонии, концертные залы и прочие площадки. 
По этой причине концерты в ДШИ и ДМШ должны в ка-
кой-то степени восполнить эти пробелы.

Существует много различных видов концертной де-
ятельности, каждый из которых преследует свои цели 
и  рассчитан на определённую аудиторию. Но есть среди 
них и те, которые в большей степени подходят для приоб-
щения родителей и детей к музыкальной среде. К таким 
относится концерт-лекция, который является наиболее 
доступной и удобной для зрителей формой концерта. Те-
матика таких мероприятий может быть различной: на-
чиная от освещения творчества конкретного компози-
тора, музыкального жанра, стиля или эпохи, заканчивая 
музыкой для конкретного инструмента или определен-
ного инструментального состава. В последнее время стали 
популярны концерты, в  которых объединяются разные 
направления. Например, музыка и сказка, музыка и театр. 
Такие мероприятия сложны в  плане организации, по-
скольку силами одних только музыкантов в них не обой-
тись. Однако, именно они пользуются большим спросом 
у публики и в особенности у детской аудитории.

Также нужно понимать, что сегодняшний формат кон-
церта требует современных форм выражения. Визуали-
зация — одна из отличительных черт нашей эпохи. Даже 
если лектор концерта подготовит очень удобную для слу-
шательского восприятия речь, лишним не будет, если ка-
кие-то тезисы будут наглядно продемонстрированы на 
экране. Очень разбавляют концерт вставки видеофраг-
ментов из фильмов. Такие «уловки» могут удержать вни-
мание зрителя на протяжении всего мероприятия. Ча-
стой практикой на музыкальных концертах становится 
песочная анимация — еще один вид визуализации, в ко-
тором есть синтез музыки и изобразительного искусства.

При составлении программы концерта нужно учиты-
вать не только желания исполнителей, но и вкусы и пред-
почтения публики. Конечно, в  случае с  детским кон-
цертом без учебного материала не обойтись. Но если 
в программу включить хотя бы несколько «шедевров», то 
зритель уйдет с концерта с чувством удовлетворения. Со-
здать правильный баланс между неизвестным реперту-
аром и известным — задача любого организатора таких 
концертов.

В заключении статьи хочется отметить, что обучение 
в  музыкальной школе, да и  вообще в  любом образова-
тельном учреждении, должно быть направлено не только 
на ребенка, но и на всю семью в целом. Лучший прием вос-
питания  — это собственный пример. От отношения ро-
дителей к музыкальной школе будет зависеть отношение 
к ней ребенка. Если взрослые интересуются классической, 
живой музыкой, то и  ребенок будет увлечен ей. Препо-
даватели школ искусств являются проводниками детей 
и их родителей в этот мир искусства. Расширение спектра 
внешкольных и внеурочных мероприятий — один из важ-
нейших путей приобщения семей к  музыкальной среде 
и получения ими культурного опыта.
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В статье автор рассматривает современный подход к развитию грамматической стороны речи детей старшего до-
школьного возраста с ОНР III уровня.
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Формирование грамматической стороны речи 
у  старших дошкольников с  ОНР III уровня играет 

важную роль в  системе общего логопедического воз-
действия. Вопрос развития грамматических категорий 
у детей с нарушением речи — предмет изучения многих 
специалистов в области логопедии: Р. Е. Левиной, Т. Б. Фи-
личевой, Гвоздева  А.  Н., Г.  В.  Чиркиной, Н.  С.  Жуковой, 
Н. В. Нищевой.

Исследования учёных показывают, что движения по-
вышают деятельность речедвигательного анализатора 
и  создают благоприятную базу для формирования речи. 
А. Леонтьев и  А. Лурия установили зависимость между 
уровнем двигательной активности детей и развитием речи. 
В. М. Бехтерев, Л. В. Нейман, Л. С. Выготский также гово-
рили о взаимосвязи речи и движения, о том, что упраж-
нения благоприятно влияют на настроение, активность, 
повышают работоспособность.

В связи с  этим, в  логопедической работе возникает 
необходимость использования новых методов и  при-
ёмов, эффективных средств коррекции речевого недо-
развития, формирования у  детей грамматических кате-
горий. Традиционные методы и приёмы логопедической 
работы не всегда позволяют логопеду продуктивно ор-
ганизовать коррекционные занятия. Для успешного ов-
ладения дошкольниками грамматическим строем речи 
в  логопедической коррекции важно чередовать разные 
виды деятельности. Чем выше двигательная активность 
ребёнка, тем лучше развивается его речь. Мультимо-
дальность, использование сенсорной интеграции по-
вышают эффективность логопедической работы. На-
талья Валентиновна Нищева подчёркивает: «Включение 
в  работу всех анализаторов, смена видов деятельности 
делают занятия эффективными и  интересными для 
детей»  [4].

Основываясь на нейропсихологический подход, на-
ряду с  традиционными грамматическими играми в ра-
боте мы используем специальные средства  — нейро-
логопедические приёмы и  упражнения: логомоторные 
дорожки и  таблицы, лабиринты; логографические, ки-
незиологические и  реципрокные упражнения. Они де-
лают занятия более интересными и  разнообразными, 
облегчают процесс овладения навыками словообразо-
вания и  словоизменения старшими дошкольниками 
с ОНР III уровня. Кроме того, нейроприёмы устраняют 

сопутствующие нарушения, тесно связанные с  речью: 
недостаточность психической деятельности, низкую ра-
ботоспособность и  повышают учебно-познавательную 
мотивацию дошкольников. Приведем примеры неко-
торых из них.

Логомоторная таблица «Инструменты и  орудия 
труда».

Цель: употребление имен существительных во множе-
ственном числе; развитие зрительно — моторной коорди-
нации; межполушарного взаимодействия.

Задание: дети фиксируют взгляд на таблице, располо-
женной слева и последовательно показывают каждый си-
луэт указательным пальцем левой руки. Одновременно 
при помощи периферического зрения они находят такой 
же силуэт в той же строке правой таблицы и показывают 
его указательным пальцем правой руки. При этом до-
школьник называет каждую пару силуэтов во мн. числе. 
Например: молотки, топоры, отвертки, пилы, ключи; 
лейки, вёдра, грабли, совки и т. д.

Логографическое упражнение «Кто чем пользуется?»
Цель: образование и  употребление существительных 

в творительном и винительном падежах.
Задание: рассмотри картинки, соедини линиями ин-

струменты и орудия труда с человеком соответствующей 
профессии, заканчивая предложения: «Врач в  работе 
пользуется…градусником». «Художник пользуется…пали-
трой». «Повар пользуется …половником». «Певица поль-
зуется…микрофоном». «Почтальон разносит…письма».

Кроме того, одним из методов, предполагающих ак-
тивное включение в  логопедическую деятельность дви-
гательной сферы, являются речевые игры с  использова-
нием разноцветных массажных ковриков (ортоковриков). 
Игры с  ортоковриками, используемые учителем  — лого-
педом, не только эффективное средство формирования 
речи, но и способствуют развитию моторики, сенсорной 
сферы дошкольника, они делают процесс обучения инте-
ресным. Приведём примеры речевых игр с  использова-
нием массажных ковриков (ортоковриков).

Игра «Помощники»
Цель: закреплять в  речи правильное употребление 

имён существительных единственного числа Винитель-
ного падежа.

Оборудование: ортоковрики, детская посуда, детский 
стол.
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Описание игры: ребёнок идет по коврикам, перенося 
предметы на стол и  говорит: «Я принёс: чашку» (ложку, 
тарелку, сковороду, кастрюлю).

Игра «Прогулка»
Цель: совершенствовать навыки употребления суще-

ствительных в Винительном падеже.
Оборудование: модульные массажные коврики, кар-

тинки по изучаемой лексической теме
Описание игры: коврики расположены кругом, возле 

каждой из них лежит картинка. Ребенок идёт по коврикам 
прямым приставным шагом, останавливается на каждом 
и говорит: «Я вижу…кошку» (собаку, корову, козу и т. д.).

Игра «Классики»
Цель: учить правильно употреблять имена существи-

тельные мн.ч. Р.п.
Оборудование: ортоковрики, картинки с  изображе-

нием предметов в ед.ч. (стол, колесо, яблоко, кукла, книга, 
кресло, карандаш, помидор, апельсин).

Описание игры: коврики разложены на полу как в игре 
«Классики». Логопед показывает картинку в ед. числе, ре-
бенок прыгает «ноги вместе» на коврик и повторяет слово 
«Стол». Затем ребёнок прыгает на следующий коврик 
«ноги врозь», называя множественное число  Р.  п. пред-
мета: «Много столов» (Много яблок. Много кукол. Много 
карандашей. Много помидоров).

Игра «Прятки»
Цель: совершенствовать навыки употребления суще-

ствительных в В. п., Т.п., П.п., простых предлогов.

Оборудование: модульные массажные коврики, кар-
тинки с изображением спрятавшихся животных.

Описание игры: коврики расположены кругом, возле 
некоторых из них лежат картинки. Ребенок говорит: «По 
лесной дорожке я  пойду и  животных всех найду». Идёт 
по коврикам, озвучивая найденное животное: «Я нашёл 
(нашла) зайку под ёлкой». (Белку на ёлке. Волка за ёлкой. 
Ёжика на пне. Лису за пнём.)

Игра «Разложи картинки»«
Цель: учить детей различать род имён существи-

тельных
Оборудование: 3 ортоковрика разного цвета: синий, 

красный, зеленый; набор картинок с  изображением зна-
комых предметов (карандаш, стакан, чайник, огурец, 
лук, кастрюля, тарелка, книга, полотенце, эскимо, окно, 
солнце).

Описание игры: ребёнку необходимо разложить 
картинки в соответствии с родом изображённого пред-
мета. Дошкольник прыгает на синий коврик, если про 
предмет можно сказать «он» и  называет его; прыгает 
на красный коврик, если про предмет скажем «она»; зе-
лёный — «оно».

Таким образом, работа по развитию грамматической 
стороны речи старших дошкольников с  ОНР III уровня, 
включающая разнообразные приёмы обучения и  сен-
сорную интеграцию, способствует повышению моти-
вации детей к логопедическим занятиям, успешному усво-
ению грамматики родного языка.
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Влияние социальных сетей на обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья

Степченкова Раиса Николаевна, социальный педагог
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  35» г. Калуги

1 Продукты компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России.

Социальные сети появились сравнительно недавно 
и  вызвали огромный интерес у  пользователей все-

мирной паутины. Они стали неотъемлемым атрибутом 
нашей жизни, особенно для детей и подростков. Согласно 
последним данным, почти 60  % своего времени в  интер-
нете школьники проводят именно в  социальных сетях. 
Интернет полон различного рода информации. Сайты 
и  мессенджеры захватили наших детей  — здесь они по-
знают мир, формируют свое мнение о происходящем, за-
водят новые знакомства, обучаются и  самореализуются 
в различных областях.

Итак, начнем с  определения. Что такое соцсети? Это 
интернет-площадки для общения, обмена информацией 
и  контентом, прочих социальных взаимодействий. Они 
используются для работы и  обучения, отдыха и  развле-
чений, позволяют координировать между собой группы 
людей и  имеют широкий набор функций. По последним 
исследованиям, самыми популярными платформами 
среди подростков являются «ВКонтакте», YouTube, TikTok, 
Instagram1 и Snapchat. Конечно, у здоровых детей есть воз-
можность общения со сверстниками в  школе, на допол-
нительных занятиях и кружках. Они способны посещать 
различные мероприятия — культурные, спортивные. Они 
путешествуют и познают окружающий мир.

Особый случай  — это ребенок с  ограниченными воз-
можностями здоровья. В  силу своего заболевания он 
лишен возможности устанавливать полноценную связь 
с миром. Он ограничен в мобильности, контакты со свер-
стниками носят случайный, минимальный характер. Он 
также ограничен в общении с природой. Ему зачастую не-
доступны культурные мероприятия, и, конечно, возмож-
ность получения образования наравне со всеми, в школе.

Поэтому благодаря социальным сетям у педагога есть 
возможность помочь семье справиться с трудной задачей 
воспитания ребенка с инвалидностью, мобилизовать воз-
можности семьи для решения главной задачи  — соци-
альной адаптации ребенка с ОВЗ.

Социальные сети могут оказать на любого ребенка как 
положительное, так и  отрицательное влияние. Среди по-
зитивных сторон влияния соцсетей на подростков с ОВЗ 
можно отметить следующие:

1. В интернет-пространстве доступно расширение 
круга общения, то есть ребенок может реализовать свою 
потребность общаться, у  него развиваются коммуни-
кативные навыки. Ведь умение налаживать отношения 
с окружающими в будущем станет залогом успешной де-
ятельности. Главное  — ребенок избавляется от чувства 

изоляции и одиночества. Одним кликом мыши он может 
найти друзей по своим интересам.

2. Подросток становится более самостоятельным. Он 
может сам, не привлекая взрослых, найти и  обработать 
необходимую ему информацию. Путешествуя в  недрах 
всемирной паутины, ребенок учится анализировать полу-
ченные данные, оперировать ими и использовать как в об-
учении, так и в повседневной жизни.

3. Подросток постигает способность самопрезен-
тации, возможность подать себя, свои навыки и  умения. 
У запертого в четырех стенах ребенка с ОВЗ отсутствуют 
условия для полного овладевания собственными способ-
ностями. Социальные сети позволяют ему определить 
сильные стороны своего характера, поделиться своим та-
лантом с  окружающими. Ребенок становится более неза-
висимым и уверенным в себе.

4. Подросток повышает собственный культурный 
уровень. Сегодня нам предоставлена уникальная возмож-
ность онлайн-посещения самых известных музеев и кон-
цертных площадок мира. Ребенок открывает для себя 
новое в изобразительном искусстве, музыке, литературе.

5. Ребенок находит в  информационном простран-
стве инструменты для реализации личных интересов  — 
общие группы, онлайн-школы. Сегодня в соцсетях можно 
найти возможность повысить свою квалификацию прак-
тически во всех сферах. Дистанционное обучение  — эф-
фективный способ получать дополнительные знания для 
ребенка с особенностями. Также ребенок учится самосто-
ятельно планировать расписание, формирует программу 
под свои потребности, выбирая точные или гумани-
тарные науки. Еще один несомненный плюс дистанцион-
ного обучения  — это отсутствие локации. Вынужденно 
находясь дома, можно, тем не менее, обучаться практи-
чески в  любой части мира. Главное здесь  — найти плат-
форму с понятным интерфейсом, интересным преподава-
телем и научиться правильно заниматься онлайн.

6. Подросток учится дискутировать, использовать 
аргументацию, участвует в  обсуждениях. Формируется 
возможность не только доказать свою правоту, но и убе-
дить оппонента. Недаром говорится, что в  споре рожда-
ется истина. Для полноценной социализации ребенка 
с ОВЗ ему крайне необходимы эти навыки.

7. Нельзя не отметить, что социальные сети позво-
ляют подростку завуалировать собственные имеющиеся 
или кажущиеся ему недостатки внешности, дефекты речи, 
черты характера. Так, например, при помощи аватара ре-
бенок может скрыть причиняющие ему болезненные ощу-
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щения дефекты (отсутствие волос, имеющиеся в  связи 
с заболеванием повреждения лица). Общение через соци-
альные сети позволяет скрыть заикание или полное от-
сутствие речи. Возможность не видеть собеседника помо-
гает раскрыться застенчивому подростку.

Рассмотрим теперь отрицательное влияние соцсетей на 
подростка с ОВЗ. Выделим некоторые из них:

1. Одно из самых главных  — это возможность полу-
чения доступа к  нежелательному контенту. Сейчас суще-
ствует множество сайтов, содержащих информацию с  пор-
нографическим и  преступным содержанием. Среди них 
особняком стоят платформы, пропагандирующие суици-
дальное и  девиантное поведение. Задача, как педагога, так 
и  близких ребенка, контролировать изучаемый ребенком 
контент и постараться предотвратить возможные проблемы.

2. Подростка могут привлечь ложные авторитеты. 
К сожалению, анонимность пользователей соцсетей рож-
дает риск оказаться в опасной или неприятной ситуации.

3. Ребенок с ОВЗ несомненно должен находиться в ин-
тернет-пространстве под строгим наблюдением взрослого, 
поскольку у  ограниченного в  общении со сверстниками 
подростка легко может развиться интернет-зависимость. 
Взрослого должны встревожить такие симптомы, как вялое 
отношение к  реальной действительности; непреодолимое 
желание ребенка войти в сеть, вплоть до истерики; раздра-
жительность при нахождении в реальном мире.

4. Имеется также риск деформации личности. Вир-
туальные герои компьютерных игр  — яркие, сильные, 
со сверхъестественными способностями  — могут войти 
в жизнь ребенка и заменить его идентичность.

5. Также длительное нахождение в сети грозит риском 
физических проблем, таких как быстрая утомляемость, 
ухудшение зрения, опорно-двигательного аппарата и др. Не 
менее важны и  возможные психологические проблемы  — 
тревожность, эмоциональная напряженность, расстрой-
ства сна, импульсивность, избегание ответственности.

6. Ребенок может подвергнуться кибербуллингу  — 
травли в  интернете. Анонимность зачастую развязывает 
руки собеседникам, у оппонентов возникает мнимое чув-
ство безнаказанности и силы, в результате чего подросток 
может получить серьезные психологические проблемы.

7. Социальные сети способны сформировать у  под-
ростка ложное впечатление, что дружбу, уважение и  лю-
бовь легко как завоевать, так и  разрушить. На фоне бы-
строй и  насыщенной жизни в  интернет-пространстве 
реальность может показаться скучной и  обыденной, ру-
тиной. Подросток, у которого еще не в полной мере сло-
жилось собственное мироощущение, может занижать 
ценности реальной жизни и стремиться сделать ее насы-
щенней, совершая зачастую необдуманные поступки.

Как в  этом случае стоит действовать педагогам и  ро-
дителям ребенка? Есть несколько способов снизить воз-
можное негативное влияние соцсетей на неокрепшую 
психику подростка.

Во-первых, составьте четкий график нахождения в ин-
тернет-пространстве, опираясь на расписание ребенка. 
Определите время, которое будет посвящено общению 
в социальных сетях.

Во-вторых, ребенку необходимо объяснить созна-
тельное использование социальных сетей. Открывая не-
обходимый ресурс, он должен четко осознавать, зачем он 
это делает. Каждый интернет-сеанс должен нести опреде-
ленную цель, а не быть бесцельным средством от скуки.

В-третьих, помогите ребенку разобраться в  использу-
емых ресурсах, исключив из них, по возможности, недру-
желюбные чаты, сайты с  вредоносным контентом. Нау-
чите его не вступать в  перепалку и  не читать переписку, 
которая носит абьюзивный характер.

Ну и конечно, нужно делать разгрузочные дни — дни, 
в которые ребенок не посещает интернет, или его исполь-
зование сведено к  минимуму. Педагогу и  близким под-
ростка в  такое время предстоит важная задача  — про-
думать его занятость, помочь в  исследовании реального 
мира, подобрать хобби, на которое ребенок сможет пере-
ключить все свое внимание.

Социальные сети сегодня являются неотъемлемой 
частью нашей жизни, и  полностью исключить их не 
представляется возможным. Поэтому для грамотного 
использования соцсетей необходим взвешенный, индиви-
дуальный подход к каждому и только тогда они принесут 
несомненную пользу в  социализации ребенка с  ограни-
ченными возможностями здоровья.
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Нравственно-патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения одна из основных и  актуальных 

задач. Чувство патриотизма выражается в  проявлении 
любви к  своей семье, народу, родному городу, стране. 
В  дошкольном возрасте необходимо целенаправленно 
заниматься воспитанием патриотизма у  детей, посте-
пенно формировать у  них чувство гордости и  уважения 
к  своей Родине и  государству, а  также стремление защи-
щать и приносить пользу своей стране. Патриотизм и ге-
роизм нужно воспитывать на конкретных примерах, как 
современных героев, так и исторических личностей. Царь 
Пётр I, несомненно, является одним ярчайших личностей, 
который являлся истинным наставником, реформатором 
и  патриотом своей Родины. Для этого нами был разра-
ботан проект «Моя первая русская история».

Целью нашего проекта было стремление сформиро-
вать интерес у  дошкольников с  тяжёлыми нарушениями 
речи к историческому прошлому России через знакомство 
с эпохой правления царя Петра I, его личностью, истори-
ческими событиями и фактами.

Мы ставили перед собой следующие задачи:
1) Познакомить с отдельными событиями в истории 

России времен правления Петра Первого;
2) Развивать и  закреплять знания детей об истории 

России, о жизни наших предков;
3) Воспитывать чувство гордости за свою страну;
4) Способствовать развитию речевых и  познава-

тельных способностей детей, формированию высокой 
нравственности, воспитывать любовь к  Отечеству и  ин-
терес к русской культуре;

5) Развивать познавательные и  интеллектуальные 
способности детей, их творческий потенциал;

6) Развивать связную речь и  лексико-грамматиче-
ский строй речи у  дошкольников с  тяжёлыми наруше-
ниями речи;

7) Привлекать родителей к проблеме развития позна-
вательной сферы ребенка через создание альбомов, вы-
ставок, рисунков, подделок и других форм работы;

8) Обеспечивать реализацию воспитательных, раз-
вивающих и  обучающих задач через освоение детьми 
разных образовательных областей.

Работа над нашим проектом была поэтапной. Сначала 
реализовывался подготовительный и основной этапы, ко-
торые включали в себя различные виды деятельности: по-
знавательную, социально-коммуникативную, речевую, 
художественно  — эстетическую и  образовательную. На 
заключительном этапе нами был изготовлен лэпбук. При 
реализации подготовительного этапа выявлялись перво-
начальные знания детей об эпохе правления царя Петра 
I, подбиралась литература о  царе, фотографии и  иллю-
страции по теме.

Основной этап включал в  себя несколько видов дея-
тельности.

Развитие познавательной деятельности осуществля-
лось через проведение беседы о  детских и  юношеских 
годах царя, а  также рассматривание иллюстраций и  аль-
бомов «костюмы и одежда людей петровской эпохи», фо-
тографий города Санкт-Петербурга, чтение рассказов 
«Потешные полки», «Русская азбука», «Морской флот».

Развитие Социально-коммуникативной и речевой дея-
тельности реализовывалось через знакомство детей с дея-
тельностью Петра I, рассказывании о создании морского 
флота и  основания города Санкт-Петербурга. Мы знако-
мили детей с нововведениями царя, такими как праздно-
вание Нового года, появление новогодней игрушки и ёлки, 
приобщение народа к  новой моде и  традициям, а  также 
к  употреблению картофеля. После проведённой работы, 
мы с воспитанниками разучивали стихи о великих делах 
Петра I.

Художественно-эстетическая деятельность осущест-
влялась через выполнение аппликаций, рисунков, кон-
струирование из бумаги «Кораблей» и  собирании раз-
резные картинки.

Образовательную деятельность реализовывалась через 
совместную деятельность, включающая в  себя просмотр 
мультфильмов «Сказка о  том, как Пётр царевич цвета 
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для флага Российского искал» и  Гора Самоцветов «Пётр 
и Петруша», а также учебного фильма «Сказка о Петре», 
слайдов и презентаций о Санкт-Петербурге.

Самостоятельная деятельность дошкольников вклю-
чала в  себя организацию сюжетно-ролевых, дидактиче-
ских и подвижных игр.

В проекте активно принимали участие родители, ко-
торые помогали в  подборе наглядного материала, посе-
щали с детьми различные достопримечательности и музеи 
Санкт-Петербурга и  на основании проведенной работы 
был выполнен фотоотчет «Прогулка по городу Петра».

На заключительном этапе мы систематизировали ма-
териал и на его основе создали лэпбук, который содержал 
в себе различные задания и игры для закрепления знаний 
у дошкольников, полученных по данной теме.

Мы развивали связную речь и  лексико-грамматиче-
ский строй речи через игры и  задания. Связная речь  — 
это особенная сложная форма коммуникативной де-
ятельности, которую у  детей с  речевыми проблемами 
необходимо специально формировать различными приё-
мами и средствами.

Дети учатся описанию, повествованию, рассказы-
ванию, пересказу. Для развития связной речи проводили 
с  детьми ознакомительные беседы о  том: «Как устроен 
мужской и женский костюм 18 века», составляли рассказ 
по опорным картинам о «Жизни царя» и  предложения 
о различных зданиях города «Что из чего сделано». Знако-
мили детей с новыми словами. Для развития лексико-грам-
матического строя речи детей мы создали и использовали 
такие игры как: «Назови ласково», «Один — много», «Со-
считай одежду». Также для воплощения данного про-
екта мы целенаправленно развивали внимание и  память 
у детей с речевыми нарушениями т. к. у них часто наблю-
дается не достаточная сформированность моторного, зри-
тельного, слухового внимания и памяти. Нами были подо-
браны различные упражнения, направленные на развитие 
устойчивости и  переключаемости внимания, а  также 
улучшение моторной, слуховой и зрительной памяти. Для 
этого мы создали и  использовали такие игры как «Чет-
вёртый лишний», «Найди одинаковые ёлочные игрушки», 
«Повтори пословицу», «Отгадай загадку», «Отгадай слово 
по первым буквам», «Разгадывание ребусов», «Заучивание 
стихотворения», «Это интересно».

Так же мы вели целенаправленную работу по раз-
витию моторики, т.  к. двигательная активность рук на-
ходится в тесной связи с состоянием речи и мышлением. 
Упражнения для развития мелкой моторики развивают 
речевые центры головного мозга, улучшают артикуля-
ционную моторику, развивают чувство ритма и  коорди-
нацию движений. Для этого мы использовали такие игры 
как «Пройди лабиринт», «Разрезная картинка», «Физкуль-
тминутка», «Обводки и штриховки», «Аппликация», «Рас-
краски».

Данный проект помог нам воплотить поставленные за-
дачи. Дети и  родители с  удовольствием принимали уча-
стие в  осуществлении этой работы. Мы с  детьми созда-
вали различные аппликации и совместно сделали коллаж 
«Пётр I». Родители активно помогали нам, и это позволило 
на протяжении учебного года проводить различные вы-
ставки и  конкурсы, такие как выставка рисунков «Царь 
Пётр I», «Мой любимый город», «Ёлочная игрушка своими 
руками», фотовыставка «Моё любимое блюдо из карто-
феля».

В конце реализации данного проекта мы решили вне-
дрить в свою работу «Лэпбук», как одно из современных 
методических средств, которое могло способствовать по-
вышению познавательной активности ребенка. лэпбук 
представлял собой тематическую книгу-раскладушку 
с  кармашками, дверками, окошками, вкладками и  под-
вижными деталями, в  которой находилась информация 
в виде рисунков, небольших текстов, грамматических за-
даний и  игр. Главное предназначение лэпбука заключа-
лось в  развитие внимания, памяти, моторики, связной 
речи и  лексико-грамматического строя речи дошколь-
ников с  тяжёлыми нарушениями речи. лэпбук был до-
ступен для самостоятельной деятельности детей в любое 
свободное время.

Накопив полезные знания и  опыт, каждый ребёнок 
в нашей группе мог рассказать об истории России и род-
ного города, а  также о  правлении царя Петра I  и его 
непревзойдённом вкладе в  жизнь и  культуру нашей 
страны.

Мы считаем, что данный проект помог узнать много 
исторических фактах и  сформировать чувство гордости 
и уважения к своему городу, Родине и государству, а также 
стремление защищать и приносить пользу своей стране.

Литература:

1. Головин, Н. «Моя первая русская история М.2005г
2. Данилина, Г. Н. «Дошкольнику — об истории и культуре России» м. АРКАТИ 2005–184 с.
3. Гриценко, С. А. Нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста / С. А. Якунина, И. В. Духовно–

нравственное воспитание подрастающего поколения /Дошкольное образование и воспитание. — 2019, — №  1.
4. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Стандарт третьего поколения / Под ред. 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. — СПБ: Питер, 2013–464 с.
5. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.  Е.  Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой — М.: Мозаика-Синтез, 2019–336 с.
6. https://my.mail.ru/mail/arkan52.52/video/25062/38399.html «Сказка о том, как Пётр царевич цвета для флага Рос-

сийского искал»

https://my.mail.ru/mail/arkan52.52/video/25062/38399.html


128 «Молодой учёный»  .  № 44 (491)   .  Ноябрь 2023  г.Педагогика

7. https://www.youtube.com/watch?v=yWRjx3U5G3M Гора Самоцветов «Пётр и Петруша».
8. https://www.youtube.com/watch?v=SxhK7vpKxbg Учебный фильм «Сказка о Петре».

Работа с одаренными детьми в ДОУ
Сухорукова Галина Александровна, воспитатель; 

Подболотова Ольга Сергеевна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №  78» г. Воронежа

Одаренность человека — это маленький росточек, едва про-
клюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. 
Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать его 
благороднее, чтобы он вырос и дал обильный плод.

В. А. Сухомлинский

На сегодняшний день работа с одаренными детьми 
становится все более важной, она вызывает колос-

сальный интерес на протяжении длительного периода 
времени. Это связано с задачами сохранения и развития 
интеллектуального потенциала страны, а также с ее ду-
ховным возрождением. Создание благоприятных условий 
для воспитания и образования одаренных детей решает 
актуальную задачу формирования творческого потен-
циала общества.

Под одаренностью понимают высокий уровень раз-
вития возможностей ребенка, позволяющий ему достиг-
нуть успехов в определенных областях деятельности.

В каждой возрастной группе ДОУ можно встретить ре-
бенка, заметно отличающегося от других детей группы. Он 
любознательный, задает очень много вопросов, проявляет 
интерес ко всему окружающему. В большинстве случаев он 
успешен в деятельности, знает больше, чем его сверстники, 
отвечает на вопросы раньше, чем воспитатель успевает их 
полностью сформулировать. Любит приносить в детский 
сад новые увлекательные книги, очень интересно переска-
зывает их содержание, выдумывает оригинальные сказки 
и истории, создает удивительные постройки, эксперимен-
тирует с предметами, стремясь понять различные законо-
мерности. Общаться с таким ребенком очень интересно, но 
иногда с ним сложно в общей работе с детьми — он пере-
бивает, пытается быть везде первым, может задавать такие 
вопросы, которые поставят воспитателя в неловкое поло-
жение. Зачастую он пытается навязать свое мнение, бе-
стактный, препятствует занятиям воспитателя с другими 
детьми. Вероятно, это и есть одаренный ребенок.

Творческие способности человека проявляются очень 
рано. Период их усиленного развития — примерно с 2 до 5 
лет. В этом возрасте формируется личность, которая про-
являет себя. Самые первые проявления способностей вы-
ражаются в непреодолимой, рефлекторной тяге к раз-
личным видам деятельности. Оказывается, предпосылки 
творческих способностей необходимо искать именно 
здесь. Главной задачей родителей и педагогов становится 
поддержка ребенка в его стремлении к развитию.

Одаренность — это высокий уровень развития способ-
ностей ребенка, который сопровождается приоритетной 
познавательной активностью. Способности обязательно 
проявляются в деятельности детей, поэтому и одаренность 
может значительно проявляться и развиваться только в 
деятельности. Выполняя конкретную работу, ребенок ис-
пытывает удовольствие, радость, положительные эмоции. 
Чем больше дошкольник занимается любимым видом дея-
тельности, тем больше ему хочется это делать. Ребенку ин-
тересен не столько результат, сколько сам процесс. Больше 
всего это относится к специальным способностям: мате-
матическим, музыкальным, изобразительным и т. д. В те-
атральной деятельности происходит развитие дошколь-
ников в разных направлениях. 

Одаренность, как и способность, может быть общей и 
специальной. Существует одаренность, которая проявля-
ется во многих видах деятельности. Тогда она может быть 
названа общей одаренностью. Общую одаренность при-
нято разделять на умственную и художественную.

Умственно одаренные дети способны верно решать раз-
нообразные познавательные задачи. Задача чаще решается 
детьми в уме, быстро и легко. Ребенок совершенно само-
стоятельно может придумать неожиданный, необычный 
способ решения задачи. Дети, одаренные умственными 
способностями, обладают также неутолимой познава-
тельной активностью, высокой необходимостью получать 
новые знания, любознательностью, стремлением находить 
и решать разнообразные познавательные задачи. Развитие 
умственных способностей — основная сущность умствен-
ного развития ребенка. Через различные игры, голово-
ломки, ребусы, развивающие задачи у детей развивается 
гибкость мышления, воображение, память, внимание, кре-
ативность, наблюдательность, любознательность, ориги-
нальность умозаключений.

Во время образовательного процесса воспитатель раз-
вивает находчивость, активизирует мыслительную ак-
тивность. Общая художественная одаренность наблюда-
ется, если ребенок проявляет себя успешно в нескольких 
видах художественной деятельности: изобразительной, 

https://www.youtube.com/watch?v=yWRjx3U5G3M
https://www.youtube.com/watch?v=SxhK7vpKxbg
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музыкальной, речевой.  Существуют особенности, да-
ющие возможность предположить наивысший уровень 
развития способностей, одаренности. Их можно наблю-
дать в повседневной жизни, в самостоятельной деятель-
ности детей, при выполнении различных заданий дома, в 
детском саду.

Такие особенности можно обнаружить, наблюдая за 
ребенком в беседах с взрослыми, в общении с другими 
детьми. Первая из особенностей — любознательность, по-
знавательная активность, направленная на знакомство с 
окружающим миром. Познавательные интересы у ребенка 
могут проявляться в разных сферах. Это может быть экс-
периментирование с различными видами механизмов, 
стремление разбирать и собирать сложные устройства са-
мому; задавание взрослым вопросов, чтобы понять опре-
деленные закономерности, лежащие в основе каких-либо 
наблюдаемых явлений. Иногда постоянные «почему?» 
могут иметь разный смысл. Чаще дети задают вопросы 
для того, чтобы привлечь внимание взрослого или нала-
дить с ним контакт. Одаренный же ребенок задает вопрос 
с познавательной целью и ожидает обоснованных ответов. 
Может оказаться, что одаренному ребенку неинтересно 
содержание занятий, так как его привлекает другая сфера 
окружающего мира или он просто знаком с предлагаемым 
материалом. Уникальность одаренного ребенка с высокой 
степенью развития умственных способностей проявля-
ется в логичности и последовательности рассуждений, что 
чуждо большинству детей данного возраста. 

Одно из проявлений одаренности в дошкольном воз-
расте — богатая фантазия. Одаренные дети чаще других 
детей любят что-нибудь сочинять, придумывать, фанта-
зировать. Процесс фантазирования проходит очень легко, 
взрослому нет необходимости создавать ситуацию, ко-
торая помогла бы в этом ребенку — он сам охотно же-
лает сочинять. Персонажи в придуманной истории чаще 
всего вымышлены, фантастичны, необычны. Ребенок 
со средним уровнем развития фантазии, придумывая 
сказку про зверей, чаще всего говорит о зайце или волке. 
В сказках же одаренного ребенка можно наблюдать таких 
персонажей, как бабочка, бобер, Жар-птица, черепаха и 
т. п. Действия героев таких сказок тоже необычны, их не 
встретить в рассказах и сказках других детей.

Основным проявлением одаренности можно смело 
считать характер детских замыслов, относящихся к все-
возможным видам деятельности дошкольников. Как ре-
бенок задумывает игру, сочиняет рассказ, как планирует 
постройку из конструктора, рисунок, лепку или аппли-
кацию  — все это помогает определить уровень развития 
способностей. Все, что одаренный ребенок придумы-
вает, отражает не только его индивидуальность, но и вну-
тренний мир и оригинальность восприятия окружающего 
мира. Дети дошкольного возраста иногда создают замыслы, 
которые остаются нереализованными, не могут быть реа-
лизованы из-за их нереальности. 

В качестве признаков умственной одаренности, вы-
деляемых родителями и воспитателями, можно назвать 

высший уровень речевого развития, запоминание огром-
ного количества стихов и сказок. Очень часто одаренные 
дети обладают рядом сходных личностных черт. Таким 
детям свойственно упорство в достижении цели: ребенок 
несколько часов подряд может быть увлечен одним делом; 
более того, может возвращаться к нему в течение не-
скольких дней, если что-то очень увлекло его или он не-
доволен получившимся результатом. Это чаще всего свя-
зано со стремлением к лучшему, желанием сделать что-то 
на высшем уровне, качественно выполнить определенные 
задания. 

У одаренных детей часто обнаруживается обостренное 
чувство справедливости, возникающее за счет опережаю-
щего нравственного развития. Такие дети могут остро реа-
гировать на несправедливость окружающего мира, предъ-
являют высокие требования к себе и окружающим. Часто 
им свойственна повышенная уязвимость и преувели-
ченные страхи, они чрезмерно чувствительны к неречевым 
сигналам окружающих, таким как жест, взгляд, поза. Ода-
ренные дети имеют высокий энергетический потенциал: 
они рано перестают спать днем, активны в течение всего 
времени пребывания в детском саду. 

Часто умственно одаренным детям присуща неравно-
мерность развития: умственное развитие может опере-
жать эмоционально-личностное. Такое несоответствие 
создает в жизни одаренного ребенка много проблем. По-
вышенная восприимчивость, чувствительность к окружа-
ющему миру приводит к уязвимости, ранимости психики, 
неспособности адекватно отреагировать на большое коли-
чество воздействий. Дети все воспринимают на свой счет, 
чувствуют вину, даже когда их ни в чем не обвиняют. Кри-
тичность в отношении самого себя часто приводит к тому, 
что ребенок начинает плохо относиться к себе, плохо себя 
оценивает, становится неуверенным. Взрослые же не могут 
понять, по какой причине ребенок с такими большими 
возможностями так не уверен в себе, очень раним и чув-
ствителен. Зачастую они сами способствуют этому. Успехи 
детей со средними и низкими способностями поощря-
ются, их хвалят, замечают их достижения, создавая ситу-
ацию успеха. Успехи же одаренного ребенка не поощряют, 
боясь перехвалить; они считаются чем-то само собой разу-
меющимся. И ребенок тоже начинает сомневаться в своих 
возможностях, думая, что его не заметили, потому что он 
сделал что-то неправильно. Встречаются одаренные дети, 
которые очень высокого мнения о своих возможностях; 
из-за этого взрослые стараются не отмечать успехов ре-
бенка, чтобы не перехвалить его. Но ребенок очень нужда-
ется в оценке своих достижений. Необходимо давать ему 
понять, что успехи действительно есть. Лучше сравнивать 
результаты деятельности одаренного ребенка не с резуль-
татами других детей, а с его собственными предыдущими 
достижениями. Одаренным детям сложно взаимодейство-
вать с другими детьми группы. Следует учить одаренного 
ребенка принятию окружающих.

В общении с одаренным ребенком важно быть особенно 
терпеливым, не забывать похвалить его, когда он прояв-
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ляет терпение, дает возможность другим детям и взрослым 
выразить свою мысль полностью, закончить предложение. 
Уже в дошкольном возрасте необходимо учить одаренных 
детей стараться не обижать других детей, постоянно по-
правляя, высмеивая их высказывания и поступки. Очень 
важно объяснить ребенку, что иногда лучше подождать с 
высказываниями, замечанием, чтобы предоставить воз-
можность проявиться другим детям, что не надо спешить 
быть первым и добиваться подтверждения именно своего 
мнения. Часто родители и воспитатели создают вокруг ода-

ренного ребенка эффект ореола, желая видеть его высокие 
результаты во всем. Однако возможно, что способности 
ребенка высоки только в определенной сфере. Одаренному 
дошкольнику очень полезно сталкиваться с ситуациями, 
в которых он не превосходит других детей, не достигает 
вершин. Ребенок может не только принимать участие, но 
и получать удовольствие от занятий, в которых он не пре-
успевает. Необходимо дать понять ребенку, что его часто 
могут постигать неудачи, которые случаются со всеми. 
Нужно все преодолевать, не огорчаться и двигаться дальше.
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Данная статья рассматривает теоретические основы развития коммуникативных навыков у старших дошколь-
ников в  процессе игры. В  статье анализируются ключевые аспекты развития коммуникативных умений и  навыков, 
важность игровой деятельности в данном процессе, а также роль взаимодействия со взрослыми и сверстниками в фор-
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game. The article analyzes key aspects of the development of communication skills, the importance of play activity in this process, as 
well as the role of interaction with adults and peers in the formation of effective communication in children of senior preschool age.
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В развитии коммуникативных навыков у  детей до-
школьного возраста игра приобретает ключевую роль. 

Игра является неотъемлемой частью детской активности 
и  позволяет старшим дошкольникам развивать множе-
ство навыков, включая коммуникативные  [5].

Коммуникативные навыки, включающие умение слу-
шать, говорить, понимать и взаимодействовать с другими 
людьми, играют важную роль в формировании успешных 
социальных связей и  адаптации в  обществе   [7]. Комму-
никативные навыки помогают выстроить новую позицию 
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ребенка в  мире, старший дошкольник, освоивший кон-
структивные модели коммуникации, обретает возмож-
ность быстрее обучаться новым моделям поведения в со-
циальной среде.

Игра, в свою очередь, является естественной активно-
стью для детей, которая предоставляет уникальную воз-
можность развивать   [8]. Естественно, следует обратить 
свое внимание на то, как при помощи игры можно запу-
стить развитие коммуникативных навыков старших до-
школьников, а в дальнейшем данный процесс стоит под-
держивать, следуя принципам, выделенным Концепцией 
непрерывного образования  [5].

Исследования коммуникативной сферы дошкольников 
в  психологической науке охватывают разнообразные 
аспекты развития коммуникативных навыков у  детей 
в возрасте от трех до шести лет  [2]. Этот период жизни 
является критическим для формирования основ комму-
никации, так как именно в дошкольном возрасте дети на-
чинают активно осваивать язык, развивать навыки об-
щения и  учиться выражать свои мысли и  чувства   [9]. 
Именно игра и  разнообразное взаимодействие со свер-
стниками в ней помогают ребенку в освоении мира.

Коммуникативные навыки включают не только вер-
бальную коммуникацию, но и  невербальные аспекты, 
такие как жесты, мимика и  интонация   [6]. Исследо-
вания в  этой области позволяют понять, как дети начи-
нают использовать невербальные средства для уточнения 
своих высказываний и  передачи эмоционального состо-
яния. Рассматривая работы в данной области, мы можем 
обратить свое внимание на тот факт, что старшие до-
школьники, более точно определяющие эмоциональное 
состояние других людей, находятся в более выгодном по-
ложении в коллективе по отношению к тем, у кого данный 
навык западает или отсутствует  [1].

Одним из ключевых аспектов исследований коммуни-
кативной сферы дошкольников является анализ роли ро-
дителей и воспитателей в развитии коммуникативных на-
выков  [10]. Исследователи изучают, как взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками влияет на развитие коммуника-
тивных умений дошкольников. Это включает в себя анализ 
стратегий взрослых при общении с детьми и их влияние на 
уровень коммуникации у  дошкольников. Родители и  вос-
питатели, которые активно взаимодействуют с детьми, за-
дают им вопросы, поддерживают разговоры и моделируют 
правильное общение, могут существенно способствовать 
развитию коммуникативных навыков у старших дошколь-
ников. Важно также отметить, что качество взаимодей-
ствия со взрослыми имеет влияние на уровень доверия 
и  уверенности в  себе детей, что в  свою очередь сказыва-
ется на их способности эффективно общаться  [3].

Коммуникативные навыки являются фундаменталь-
ными для успешной адаптации и  обучения детей в  до-
школьной организации и  впоследствии в  школе. Дети, 
обладающие развитой коммуникативной компетенцией, 
способны лучше выражать свои мысли, понимать ин-
струкции, решать конфликты и легче находят общий язык 

с окружающими   [4]. Важно отметить, что развитие ком-
муникативных навыков начинается задолго до школьного 
возраста и оказывает существенное воздействие на когни-
тивное и социальное развитие ребенка.

В общем, исследования, проводимые в области комму-
никативной сферы старших дошкольников в  игре, под-
черкивают значимость развития данных навыков в  до-
школьном возрасте и иллюстрируют, как взаимодействие 
с  взрослыми людьми и  сверстниками, а  также использо-
вание невербальных средств, способствуют формиро-
ванию у детей навыков успешной коммуникации и адап-
тации в социуме.

Для более подробного рассмотрения представленных 
выше теоретических знаний мы составили список во-
просов, с  помощью которых будет возможно изучить 
представление детей старшего дошкольного возраста 
о коммуникации и ее аспектах. В дальнейшем, полученные 
в ходе исследования результаты, будет возможно исполь-
зовать в  работе воспитателей и  педагогов для развитие 
коммуникативных навыков старших дошкольников.

В исследовании приняли участие 14 детей старшего до-
школьного возраста, 8 девочек и 6 мальчиков в возрасте 6 
лет из полных (13 человек) и неполных (1 человек) семей, 
у 8 детей есть родные братья и сестры

Рассматривая интервью с  детьми старшего дошколь-
ного возраста из подготовительной группы «Радуга» и 
«Солнечный город», МБДОУ «Детский сад №   4» можно 
заключить следующее: на вопрос «Что такое коммуни-
кация?» старшие дошкольники отвечают в основном оди-
наково «коммуникация — это когда люди общаются», но 
некоторые из опрошенных окрашивают данное событие 
положительными красками или действиями сопрово-
ждающими общение «Когда люди дружат»; «Когда вместе 
играют»; «Люди говорят между собой по доброму», но есть 
и  те, кто добавляет отсутствие отрицательных аспектов 
общения «Все друг с другом разговаривают и не ругаются». 
Данные ответы могут свидетельствовать о  качественной 
составляющей общения для ребенка. Если в его сознании 
общение связанно с чем-то приятным, вероятнее всего он 
будет легче и лучше идти на контакт, в обратном же случае 
ребенок может бояться или избегать коммуникации с свер-
стниками и взрослыми — понимание данного аспекта лич-
ности ребенка при грамотной работе может положительно 
отразиться в дальнейшем на его воспитании.

Следующим, в нашем исследовании стал вопрос осоз-
нания ребенком важности общения в дальнейшей жизни, 
спрашивая: «Как ты понимаешь, для чего нужно об-
щение?», мы актуализируем понятие коммуникация и по-
нимание ее значимости. Ответы так же оказались раз-
нообразными, но в  этот раз их объединяет суть: для 
некоторых общение  — это дружба: «Чтобы понимать 
друзей»; для других возможность поделиться чувствами, 
проблемами и новостями: «Чтобы не грустить, рассказать, 
что происходит в  жизни». Были и  другие варианты, ко-
торые отражали возможность понять собеседника и себя: 
«Понимать друг друга, что люди думают»; умение ре-
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шать важные для своего возраста вопросы: «В какие игры 
играть, кто будет главным»; умение попросить помощи: 
«Если что-то случилось попросить помощи у других». Но 
также есть ответ, который, видимо, имеет негативную 
предысторию: «Чтобы люди разговаривали, а не мычали», 
в  данном случае педагог может оказаться в  положении, 
когда стоит провести работу по созданию положительных 
образов коммуникации в сознании ребенка.

На вопрос «Нравится ли тебе общаться?» все дети от-
ветили «Да». Что не удивительно, ведь старшие дошколь-
ники лишь начинают познавать мир через общение.

На следующем этапе мы попытались узнать, как ре-
бенок, посредством родительского воспитания взаимо-
действует с  зачастую опасным внешним миром, вопрос 
«С кем тебе не разрешают общаться?» оказался предска-
зуемым на ответы. Большинство детей ответили  — «С 
чужими не разрешают»; «Не разрешают с  незнакомыми 
людьми»; «Общаюсь со всеми, но не разговариваю с незна-
комыми людьми»; «Нельзя с  незнакомцами»; «Со всеми 
можно, с незнакомыми мальчиками нельзя». Но и тут есть 
некоторые исключения. Некоторые решают упомянуть 
о том, с кем конкретно не разрешают общаться родители: 
«С Таисией не разрешают», «С хулиганами не разрешают». 
Так же есть один вариант ответа, который оказался не-
предвиденным, девочка 6 лет из неполной семьи ответила 
на данный вопрос: «Общаться со всеми», в  данном от-
вете может скрываться тип открытой семьи, что в  даль-
нейшем может оказаться проблемой в  создании теплых 
эмоциональных связей. В  данной ситуации воспитатель 
может с  помощью включения в  различные игры компо-
нентов развития близких отношений в  коллективе купи-
ровать развитие холодности в эмоциональных связях. Но 
не стоит забывать, что это лишь предположение, которое 
на практике может оказаться необоснованным.

Перейдем к дальнейшему рассмотрению проведенного 
интервью. На вопрос «Как общение помогает тебе в  са-
дике (дома, на детской площадке, с взрослыми)», старшие 
дошкольники ответили следующим образом: «Понимать 
других»; «Слушать взрослых»; «Слушать, что говорят, дру-
жить»; «Чтобы понимать чувства»; «Решить какие-нибудь 
проблемы»; «Попросить помощи если что-то не получа-
ется» — то есть, наши испытуемые представляют комму-
никацию как взаимодействие в  социуме, они понимают 
важность общения и принимают различные позиции от-
носительно взаимодействия в нем.

На вопрос «Как твои родители общаются между собой 
(с другими)?» ответы разделились на две основные кате-
гории, первая  — «Ругаются иногда»; «Ссорятся иногда»; 
«Мама папу обзывает иногда» и  вторая  — «Хорошо об-
щаются, решают вместе вопросы»; «Всегда хорошо, назы-
вают друг друга ласково»; «Между собой папа называет 
маму «бусинкой», а мама папу «Папуля»«; «Хорошо, не ру-
гаются, мама строже папы». О  чем это может нам гово-
рить? Конечно, о  том, что в  семьях бывают разногласия 
и ссоры, а также приятные моменты. Только вот педагоги 
и  воспитатели могут, обращая внимание на данные ре-

зультаты вводить в  группе разнообразные ситуативные 
игры, в  которых научат детей вместе решать данные си-
туации. Помним, что дети лучше всего учатся друг у друга, 
а  судя по полученным нами результатам, мы имеем обе 
модели поведения в группе старших дошкольников.

Заключительным стал следующий вопрос «Нравится 
ли тебе их (родителей) общение? (Что нравится? По-
чему?)». В  данном вопросе мы видим закономерные от-
веты в связи с предыдущим. Дети, чьи ответы на преды-
дущий вопрос были «Ругаются иногда», отвечают: «Хочу, 
чтобы меньше ругались», а  дети ответы которых были 
«Хорошо общаются, решают вместе вопросы», отвечают: 
«Да, нравится, я тоже так буду делать».

Данное исследование позволяет нам углубиться в про-
блему развития коммуникативных навыков старших до-
школьников, ведь один из важнейших аспектов в  раз-
витии коммуникативных навыков у  детей, особенно 
у  старших дошкольников, заключается в  использовании 
игры. Игра предоставляет множество возможностей для 
формирования и усовершенствования коммуникативных 
навыков у детей. Вот некоторые из них:

1. Развитие речи и лексического запаса: Игра может 
включать в себя диалоги, обсуждение сюжетов и создание 
собственных историй. Это способствует развитию лекси-
ческого запаса и улучшению способности выражать свои 
мысли словами.

2. Учение сотрудничеству и обмену: Игра, особенно 
в групповой форме, требует сотрудничества и взаимодей-
ствия между детьми. Они учатся делиться и обмениваться 
идеями, что способствует развитию навыков общения 
и уважения к мнению других.

3. Развитие невербальной коммуникации: В  игре 
дети могут использовать жесты, мимику и интонацию для 
передачи своих мыслей и эмоций. Это развивает навыки 
невербальной коммуникации, которые также важны для 
успешного общения.

4. Обучение правилам и  нормам общения: в  ходе 
игры дети могут сталкиваться с различными ситуациями 
и  конфликтами, что дает возможность обучить их пра-
вилам вежливости, решению конфликтов и  уважению 
к другим.

5. Улучшение слухового восприятия: Игры могут 
включать в себя задания, связанные с звуковым представ-
лением информации. Дети могут обучаться слушать вни-
мательно и  понимать сказанное, что является важным 
аспектом развития коммуникативных навыков в старшем 
дошкольном возрасте.

В заключение хотелось бы отметить столь важное уча-
стие воспитателей и  педагогов в  дошкольных образова-
тельных учреждениях. На них лежит большая работа по 
корректировке нежелательных и  формированию жела-
тельных для общества форм поведения. С помощью веду-
щего в дошкольном возрасте, вида деятельности — игры, 
мы можем оказать самое безопасное и  желаемое воздей-
ствие, сформировать коммуникативные навыки и создать 
основу здоровой личности ребенка.
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Необходимость развития хореографических способностей у детей  
в дошкольных образовательных учреждениях

Черткова Алена Игоревна, педагог дополнительного образования
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №  136» г. Воронежа

Диагностика образовательных результатов воспитанников детского сада направлена на выявление качества усво-
ения ими учебного и воспитательного материала. В данной статье описаны задачи, функции, методы организации ди-
агностики образовательных результатов дошкольников. Хореографическое искусство всегда привлекало внимание детей. 
Танец — это мир волшебного искусства. Мир звуков, красоты движения, координации, световых красок и костюмов. Хо-
реография обладает огромными возможностями для полноценного физического и эстетического развития ребёнка, также, 
и для гармоничного развития духовного мира. Дошкольные образовательные учреждения имеют задачу в развитии творче-
ского потенциала детей, что на современном этапе успешно реализовывается, но в тот же момент, имеет свои проблемы.

Ключевые слова: хореография, искусство, способность, развитие, ребенок, хореографический, движение, дошкольный 
возраст, необходимо, координация, метод, обучение, хореографические способности детей, занятие, музыкальный.

Развитие физических способностей человека необхо-
димо начинать с раннего детства. Способности детей, 

как общие, так и  специальные, чаще всего обнаружива-
ются именно в  этом возрасте. Общие способности ре-
бенка — это такие как: способность к обучению, к труду, 

умственные способности и  пр. Обычно данные способ-
ности ребенка развиваются в  семье и  в детском саду во 
время двигательной, игровой, трудовой, коммуника-
тивной, продуктивной и  познавательно-исследователь-
ской деятельности.
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Способности, которые отчетливо проявляются в  от-
дельных специальных областях деятельности, называются 
специальными. Это может быть спортивная область, му-
зыкальная, хореографическая и т. д. Как правило, для раз-
вития специальных способностей ребенка необходимо 
выделять отдельное время и уделять им особое внимание.

Предпосылками для развития способностей ребенка 
служат его врожденные задатки, но этого недостаточно. 
Зачастую они формируются в процессе овладения содер-
жанием духовной и  материальной культуры, науки, ис-
кусства, техники. Огромную роль для развития любых 
способностей играет настойчивость ребенка, которая го-
ворит о  его готовности к  обучению. Полное включение 
и погружение ребенка в деятельность есть основной путь 
для развития способностей.

Хореографическое искусство комплексно развивает 
такие способности как: ориентация в  пространстве, ко-
ординация движений, гибкость тела, пластичность, чув-
ство ритма, музыкальный слух, поддерживает общий 
тонус мышц, укрепляет опорно-двигательный аппарат 
и здоровье в целом. Также хореография затрагивает ком-
муникативные способности и  умение ребенка работать 
в  коллективе. Необходимо отметить, что хореографиче-
ские способности во многом обусловлены физическими 
данными, которые необходимо развивать с дошкольного 
возраста, пока мышцы, связки и суставы сохраняют свою 
максимальную подвижность. Для успешного разносто-
роннего развития занятия по хореографии необходимо 
включать в жизнь ребенка с дошкольного возраста.

Способности  — это индивидуально психологические 
особенности человека. Скорость, легкость и  прочность 
процесса овладения знаниями, навыками и умениями за-
висят от уровня развития способностей. Сами способ-
ности не сводятся лишь к  знаниям, навыкам и  умениям. 
Проблемы развития способностей разрабатывалась в  ра-
ботах таких исследователей, как Б. М. Теплов, С. Л. Рубин-
штейн, А. А. Бодалев, Л. А. Венгер и др.

О необходимости развитии способностей детей гово-
рится в  таких документах, как Национальная доктрина 

образования в  РФ, Закон об образовании в  РФ, Кон-
цепция развития дополнительного образования детей, 
Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования. Данные документы вклю-
чают следующие идеи: обеспечение равенства всех детей 
и  их доступа к  получению качественного образования; 
учет потребностей, индивидуальных особенностей и  со-
стояния здоровья ребенка при развитии его способно-
стей; развитие способностей дошкольников через игру, 
творчество, труд и  исследовательскую активность; выяв-
ление талантливых детей, поддержка и развитие их твор-
ческих способностей.

Хочется отметить, что в  настоящее время суще-
ствует разнообразные учебные программы для детей 
дошкольных образовательных учреждений, которые 
направлены на развитие двигательных способностей ре-
бенка. Среди них мы можем встретить программы по фи-
зической культуре, игровой гимнастике, детскому фит-
несу, музыкальному и  ритмическому развитию детей. 
Но в  данных программах не ставится цель развития хо-
реографических способностей детей дошкольного воз-
раста. Для развития хореографических способностей 
требуется комплексное психомоторное развитие ре-
бенка. В  него включаются: координация разнообразных 
движений, развитие музыкально-ритмического чувства 
и понимание выразительности музыкальной интонации, 
и многое другое.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что проблема 
развития хореографических способностей дошкольников 
требует дополнительного изучения. Проанализировав хо-
реографическое развитие детей в  ДОУ можно увидеть, 
что далеко не везде созданы условия для развития двига-
тельной активности детей, а так же существует недостаток 
теоретических работ по проблеме развития хореографи-
ческих способностей.

Вернувшись непосредственно к хореографии, по мето-
дике  Э.  П.  Костиной можно выделить три уровня разви-
тости хореографических способностей у  детей дошколь-
ного возраста: высокий, средний, низкий.
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Для продуктивного обучения и развития хореографи-
ческих способностей у  детей дошкольного возраста, пе-
дагогу необходимо использовать словесные, наглядные, 
практические и  игровые методы. Во время хореографи-
ческого занятия рекомендуют использовать приемы об-
учения, способствующие эмоционально-образному уточ-
нению представлений о  характере движений. Например, 
при подготовке изучения движения Demi plie, можно ска-
зать детям, что это «подражание лягушке». А при выпол-
нении Saute, мы прыгаем «как зайчики» или бегаем легко, 
«как мышки». Методы эмоционального воздействия по-
зволяют детям перейти от выполнения подражательных 
движений к ощущению, осознанию, запоминанию своих 
мышечных ощущений.

Таким образом, приведенный комплекс общепедагоги-
ческих и  специфических хореографических методов по-
зволяет проектировать разнообразные занятия в  ДОУ 

в процессе выявления и развития хореографических спо-
собностей детей.

Часто в  детском возрасте возникает вопрос о  целесоо-
бразности заниматься танцами. На самом деле, хореогра-
фические занятия позволяют ребенку не только дать выход 
энергетике, но и одновременно зарядиться бодростью. Ис-
ходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что хорео-
графия полезна и важна. Она развивает музыкальный слух 
и  чувство ритма. Способствуют развитию координации 
движения, и, как следствие, человек способен хорошо вла-
деть телом, он гибок, ловок, пластичен, вынослив и  физи-
чески развит. Танцы развивают дыхательную систему ор-
ганов и  помогают избавиться от регулярных простудных 
заболеваний, что так актуально в  условиях ДОУ. Занятия 
воспитывают трудолюбие, настойчивость, выносливость 
и приучают к внутренней дисциплине. И коль нравятся ва-
шему ребенку танцы, пусть он танцует на радость вам и себе.
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Ключевые слова: интеллект, гендер, пол, интеллектуальная деятельность, эмоциональный интеллект, головной 

мозг, межполушарная асимметрия.

В настоящее время тема гендерных различий вызывает 
множество дискуссий и споров, как в научном сообще-

стве, так и обществе в целом. Вопрос гендерных различий 
в интеллекте может повлиять на выбор профессии и воз-
можности для развития карьеры. Кроме того, это может 
быть важно для понимания различий в поведении мужчин 
и женщин в обществе и в социальных отношениях.

На сегодняшний день интеллект рассматривается как 
многоуровневая организация познавательных сил, ох-
ватывающая процессы, состояния и  свойства личности. 
Эта организация связана «с нейродинамическими, веге-
тативными и  метаболическими характеристиками чело-
века…»  [1, 10].

Г. Айзенк рассматривал биологический интеллект как 
генетически детерминированную биологическую базу 
когнитивного функционирования. На сегодняшний день 
концепция генетической обусловленности интеллекта Ф. 
Гальтона является одной из ведущих в  западной психо-
логии. Согласно данной теории около 80 % вариаций IQ 
следует отнести на счет генетических различий между 
людьми  [1]. А. Ю. Шварц установил связь общего фактора 
интеллекта с количеством серого вещества. Более высокая 
плотность серого вещества в  лобной и  височной долях 
связана с  наилучшем развитием когнитивных функций, 
таких как память, внимание, обработка информации.

Деятельность левого полушария связывают с  разви-
тием вербального интеллекта, а правого полушария с раз-
витием невербального интеллекта. По мнению  А.  П.  Би-
зюка, созревание правого полушария идет более 
быстрыми темпами, чем левого, поэтому в  ранний пе-
риод развития его вклад в обеспечение психологического 
функционирования превышает вклад левого полушария. 
Взаимодействие полушарий обеспечивают комиссуры, 
которые также имеют разный уровень развития у разных 
людей  [7]. Так, например, у девочек функциональная меж-

полушарная асимметрия выражена меньше, что обуслов-
ливает определенную пластичность мозга и  больший ре-
зерв компенсаторных возможностей при поражении его 
систем, но левое полушарие у  них развивается быстрее, 
чем у  мальчиков, и  тормозит специализацию правого. 
Люди с  более высоким интеллектом имеет более сбалан-
сированную асимметрию мозга, то есть лучше используют 
оба полушария для решения задач.

Мужчины по генотипу имеют большее разнообразие 
качеств, в том числе и интеллектуальных, а женщины воз-
можность меняться под влиянием внешних условий. Сле-
дует отметить, что в подростковом возрасте у мальчиков 
слабо развиты аналитико-синтетические способности 
и  пространственные представления. Их суждения по 
большей части построены на основе явных взаимосвязей 
объектов. Их мышление склонно к постоянству. Если го-
ворить о  девушках, то они более восприимчивы, у  них 
лучше развиты сенсорные способности, воображение 
и способности к абстрактному мышлению. Девочки легче 
и точнее формулируют свои мысли. Они могут лучше вы-
делять общие признаки и свойства объектов  [3, 5, 8].

Отдельные познавательные особенности составляют 
основу интеллектуальных способностей человека, поэ-
тому важно отметить различия этих процессов у мужчин 
и  женщин. Например, по скорости восприятия де-
талей и  переключения внимания женщины показывают 
большую эффективность, чем мужчины, у  них выше из-
бирательность, устойчивость, объем внимания. При этом 
мужчины за счет более широкого, чем у женщин, распре-
деления внимания в  незнакомой обстановке держатся 
увереннее, лучше ориентируются. Но при этом женщины 
известную местность знают лучше, чем мужчины.

М.  М.  Гарифуллиной и  Э.  Р.  Пээтс выявляется, что 
у мужчин образное мышление имеет более высокий уро-
вень развития, чем у женщин  [11,12].
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Нельзя не учесть гендерные различия эмоционального 
и социального интеллекта. Эмоции рассматриваются в ка-
честве регуляторов поведения личности. Мальчики де-
монстрируют более высокий уровень самоконтроля. Де-
вочки проявляют способности понимать и  управлять 
эмоциями окружающих людей. Это связано с тем, что ро-
дители поощряли в  детях проявление разных эмоцио-
нальных качеств: у  дочерей эмпатийной отзывчивости, 
а у сыновей — проявления независимости и контроля над 
эмоциями  [4,6].

Как видно из вышесказанного, до сих пор нет четкого 
понимания гендерных различий в  проявлении интел-
лекта. Это сделало интересным изучение гендерных раз-
личий интеллекта у  человека. В  эксперименте приняли 
участие 50 человек (25 мужчин и 25 женщин) в возрасте 
от 18 до 29 лет, не имеющих оконченного высшего образо-
вания. Использовался «Тест на интеллект (CFIT), или как 
найти единственно правильное решение в сложной ситу-
ации», предложенный Рэймондом Бернардом Кеттелом в 
1958 году. Данная методика была выбрана поскольку, она 

предназначена для определения уровня интеллектуаль-
ного развития независимо от влияния факторов окружа-
ющей среды. Средняя норма IQ находится в пределах от 
90 до 110 баллов. Показатели выше этого уровня могут 
свидетельствовать об одаренности испытуемого, ниже  — 
об отставании в  умственном развитии. Тест состоит из 
двух частей, каждая из которых содержит 4 субтеста гра-
фической формы.

Полученные данные были статистически обработаны 
с применением достоверности различий для независимых 
выборок и корреляционного анализа.

Были получены следующие результаты. Показа-
тели мужского интеллекта равны 87,92±4,55, а  жен-
ского-97,4±3,38. Как видно из полученных результатов 
средние показатели мужского интеллекта ниже, чем жен-
ского, однако различия не носят статистически значимого 
характера. Кроме того, обращает на себя внимание, что 
показатели мужского интеллекта несколько ниже сред-
него нормального значения. Далее нами был проведен 
анализ интеллекта в зависимости от возраста (таб.1).

Таблица 1. Зависимость интеллектуальной деятельности от возраста испытуемых

Возраст Общая группа Мужчины Женщины
18 лет 95,91±5,67 97,67±13,63 95,25±5,88
19 лет 95,61±4,95 90,42±6,77 106±3,22*
20 лет 78,38±6,81 68,4±7,1 95±6,55

Примечание:* р<0.05 по сравнению с мужской группой

Как видно из таблицы, с увеличением возраста увели-
чивается разница между средними показателями интел-
лектуального уровня мужчин и женщин.

Корреляционный анализ показал наличие об-
ратной связи между возрастными особенностями и ум-
ственными способностями у  мужчин и  прямой связи 
у женщин.

Таким образом, несмотря на имеющиеся анатомо-физи-
ологические различия функционирования мозга мужчин 
и женщин, явных различий в проявлении интеллекта нами 
выявлено не было. Безусловно, данный вопрос требует 
дальнейшего изучения. Однако уже сейчас можно сказать, 
что, вероятно, вопрос должен ставиться не об интеллекте 
мужчины и женщины, а об особенностях его проявления.

Литература:

1. Вальцев, С. В. Врожденные национально-психологические особенности // Проблемы Науки. 2012. №  1. 1 с.
2. Депутат, И. С., Грибанов А. В., Нехорошкова А. А. Нейробиологические основы интеллекта // Экология чело-

века. 2012. №  12. 2–4 с.
3. Карапетян, В. С., Акопян М. И. Интеллект и особенности полового самосознания в старшем подростковом воз-

расте // Universum: психология и образование. 2014. №  7. 11–13 с.
4. Каргина, А. Е., Морозова И. С. Гендерные различия параметров эмоционального интеллекта подростков // Об-

щество: социология, психология, педагогика. 2020. №  9. 5 с.
5. Куликова, Т. Ю. Дивергентное или конвергентное мышление ведет в будущее? // Вестник Омского государствен-

ного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2014. №  1. 2–3 с.
6. Лушпаева, И. И., Павлова О. Ю. Психологические особенности динамических характеристик социального ин-

теллекта студентов // Russian Journal of Education and Psychology. 2012. №  4. 1, 14 с.
7. Маркина Людмила Дмитриевна, Баркар А. А. Межполушарная асимметрия головного мозга: морфологический 

и физиологический аспекты // ТМЖ. 2014. №  1. 1–2 с.
8. Наумова, Ю. А., Полякова П. С. О вопросе изучения половозрастной специфики мышления // Вестник СГУПС: 

гуманитарные исследования. 2022. №  1. 1–2 с.
9. Нечаева, О. И. Интеллект: среда или гены // Вестник МГУП. 2012. №  4. 1, 3 с.
10. Трошин, П. Л. Интеллект и его виды. Нарушение интеллекта // European science. 1–2 с.



138 «Молодой учёный»  .  № 44 (491)   .  Ноябрь 2023  г.Социология

11. Харченко, С. В. Особенности взаимосвязей способностей общего и социального интеллекта у мужчин и женщин 
// Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 2017. №  2. 3–6, 10–12 с.

12. Шварц, А. Ю., Шейнов В. П. Связь типа мышления преподавателей и студентов с их личностными характери-
стиками// Системная психология и социология. 2017. №  3. 4–5 с.

Результаты анкетирования по инновационным процессам сопровождения  
кодов безопасности в поликлинике г. Алматы

Тохтахунова Венера Музапаровна, докторант 
Научный руководитель: Залучёнова Ольга Михайловна, кандидат экономических наук, доцент; 

Научный руководитель: Капанова Гульнара Жамбаевна, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой
Казахский национальный университет имени аль-Фараби (г. Алматы, Казахстан)

Инновации и  научно-технический прогресс в  здраво-
охранении играют важную роль в  улучшении каче-

ства медицинских услуг, продвижении научных исследо-
ваний и обеспечении экономического роста.

В здравоохранении качественно оказанные медицин-
ские услуги определяют деятельность медицинских ра-
ботников через показатели процесса, а  это определяется 
знаниями, практическими навыками, мотивацией самих 
медицинских работников.

Качество становится важной стратегией для медицин-
ских организаций и основным элементом конкурентоспо-
собности. Интеграция стандартных операционных про-
цедур с  фокусом на повышение качества медицинских 
услуг с  информационными программами различных на-
правлений, могут помочь медицинским организациям 
улучшить свою эффективность и преодолеть финансовые 
трудности. Это также может способствовать повышению 
уровня удовлетворенности пациентов и обеспечению ка-
чественной и доступной медицинской помощи.

В нашем исследовании были проанкетированы меди-
цинские работники (врачи и средние медицинские работ-
ники) и прикрепленные пациенты поликлиники г. Алматы, 
с целью анализа данных по информированию и знаниям 
внутренних стандартов, операционных процедур сотруд-
ников и пациентов поликлиники в рамках кодов безопас-
ности чрезвычайных ситуаций.

Анкета для работника поликлиники состояла из 17 во-
просов (возраст, пол, квалификационные данные меди-
цинского и  не медицинского работника, общего стажа 
работы, вопрос знания аккредитации, информации об ин-
цидентах в медицинской организации, знания кодов безо-
пасности, вопросах ЧС в  поликлинике, дать определение 
«Синий код», «Черный код», «Красный код», «Желтый код», 
«Белый код» в  медицине, вопросы оповещения по кодам 
безопасности в  медицинской организации, удовлетворен-
ности качеством оказанной медицинской помощи, пред-
ложили дать рекомендации и предложения для совершен-
ствования и  улучшения работы по оповещению при ЧС 
по кодам безопасности в медицинской организации и для 

оказания качественной медицинской помощи пациентам 
поликлиники.

Согласно полученным данным было проанкетировано 
300 работников медицинской организации. Из 300 ра-
ботников поликлиники, все 100 % (300) медицинских ра-
ботника, в возрасте: 21–25 лет — 13,4 % (40), 26–30 лет — 
35,8 % (107), 31–35 лет — 17,9 % (54), 36–40 лет — 10,4 % 
(32), 41–45 лет — 5,9 % (17), 46–50 лет — 10,4 % (32), 51–60 
лет — 6,2 % (18).

Женщин — 94 % (282), мужчин — 6 % (18);
Врачей — 49,3 % (147), СМР — 50,7 % (153);
Со стажем работы: До 1 года — 14,9 % (45), До 5 лет — 

38,8 % (116), До 10 лет 14,9 % (45), До 15 лет — 10,4 % (31), 
До 20 лет — 9 % (27), До 25 лет — 4,4 % (13), Свыше 26 лет 
7,5 % (23).

На вопросы: что такое аккредитация медицинской 
организации, ответили да  — 100  % (300); что такое ин-
цидент ответили да — 100 % (300); что такое коды безо-
пасности ответили да — 100 % (300); случались ли в меди-
цинской организации ЧС да — 37,3 % (112), нет — 58,2 % 
(188).

К какому коду относится определение Агрессивный 
пациент — правильно ответили «Белый код» — 97 % (291), 
неправильно — 3 % (9);

Знаете ли Вы, как происходит оповещение по кодам 
безопасности в  Вашей организации? Да  — 98,5  % (295), 
нет — 1,5 % (5).

Удовлетворены ли наглядной информацией видам опо-
вещения по кодам безопасности в  медицинской органи-
зации да — 95,5 % (286), нет — 4,5 % (14);

Удовлетворены ли Ваши пациенты качеством оказания 
медицинской помощи в поликлинике — 97 % (291), нет — 
3 % (9).

Предложений нет, устраивает информирование через 
внедренную передовую Систему безопасности, осна-
щенную новыми технологиями оповещения и  коммуни-
каций — 100 % (300).

В свою очередь анкета для пациентов также состояла 
из 17 вопросов (возраста, пола, социального статуса: 
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работающий, безработный, студент, пенсионер и  лицо 
с  инвалидностью, что такое аккредитация медицин-
ской организации, что такое инцидент, коды безопас-
ности, случались ли в  медицинской организации ЧС, 
дать определение «Синий код», «Черный код», «Красный 
код», «Желтый код», «Белый код» в  медицине, владеют 
ли знаниями и приемами оказания доврачебной первой 
помощи при остановке сердца и  дыхания, как проис-
ходит оповещение по кодам безопасности в  поликли-
нике, удовлетворены ли наглядной информацией видам 
оповещения по кодам безопасности в  медицинской ор-
ганизации, качеством оказания медицинской помощи 
в  поликлинике, есть ли предложения для информиро-
вания пациентов по оповещению при ЧС по кодам без-
опасности в  поликлинике и  для оказания качественной 
медицинской помощи.

Согласно полученным данным было проанкетировано 
300 пациентов поликлиники. Из 300 пациентов в возрасте: 
До 20 лет — 3,4 % (10), 21–25 лет — 27,1 % (81), 26–30 лет — 
37,3 % (112), 31–35 лет — 25,4 % (76), 36–40 лет — 6,8 % (21).

Все женщины  — 100  % (300), работающих  — 64,4  % 
(193), безработных — 33,9 % (102), студенты — 1,7 % (5), 
инвалидов нет 100 % (0),

На вопросы: что такое аккредитация медицинской ор-
ганизации, ответили да — 54,2 % (162), нет — 45,8 % (138); 
что такое инцидент да — 64,4 % (193), нет — 35,6 % (107); 
что такое коды безопасности да  — 35,6  % (107), нет  — 

64,4 % (193); случались ли в медицинской организации ЧС 
да — 3,4 % (10), нет — 96,6 % (290); к какому коду отно-
сится определение Возгорание или Пожар, правильно от-
ветили да — 94,9 % (285), 5,1 % (15);

Было предложено дать определение «Синий код», 
«Черный код», «Красный код», «Желтый код», «Белый код» 
в  медицине  — да знаем, ответили  — 28,8  % (86), нет, не 
знаем — 71,2 % (214).

Владеют ли знаниями и  приемами оказания довра-
чебной первой помощи при остановке сердца и дыхания — 
да — 50,8 % (152), нет — 49,2 (148).

Удовлетворены ли наглядной информацией видам опо-
вещения по кодам безопасности в  медицинской органи-
зации да — 64,4 % (193), нет — 35,6 % (107).

Удовлетворены ли качеством оказания медицинской 
помощи в поликлинике — 91,5 % (274), 8,5 % (26).

Предложений нет — 95 % (285), рассылка смс оповеще-
нием при ЧС было бы удобно — 5 % (15).

В целом, цифровое здравоохранение представляет 
собой сильный инструмент для обеспечения всеобщего 
охвата разными услугами здравоохранения, включая опо-
вещение при чрезвычайных ситуациях.

Новые инструменты позволят сотрудникам опера-
тивно реагировать на чрезвычайные ситуации и  обеспе-
чивать безопасность пациентов и  персонала на случаи 
внешнего воздействия. На рисунке 1 показан принцип ра-
боты внедряемой системы в поликлинику г. Алматы.

Рис. 1. Принцип работы внедряемой системы в поликлинику г. Алматы

Система безопасности, оснащенная десктопным ПО, 
позволяет оперативно оповещать сотрудников о  проис-
ходящих событиях на территории медицинской орга-
низации. Независимо от того, где находится сотрудник, 
у него всегда будет возможность получить актуальную ин-
формацию и принять необходимые меры.

Одной из ключевых особенностей вышеуказанной Си-
стемы безопасности является оповещение через несколько 
каналов связи. Первое персонал получает сигналы и сооб-
щения о  возможных чрезвычайных ситуациях через де-

сктопное ПО на их рабочих компьютерах, второе специ-
альный служебный чат — бот в WhatsAppе.

Такое оповещение через мобильное веб — приложение 
на смартфоны сотрудников будет удобным и мобильным 
решением, позволяющим получать срочные сообщения 
и  предупреждения в  режиме реального времени, неза-
висимо от их местоположения в  поликлинике. Это обе-
спечит оперативность реагирования на чрезвычайные си-
туации и  повысит уровень безопасности для персонала 
и пациентов.
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Оповещение через служебный чат — бот на WhatsApp 
является еще одним инновационным инструментом, ко-
торый предоставляет сотрудникам возможность полу-
чать уведомления и консультироваться с коллегами в ре-
жиме реального времени. Чат-бот также может служить 
платформой для быстрого обмена информацией и  коор-
динации действий при возникновении чрезвычайных си-
туаций.

Важно отметить, что внедрение новой Системы безо-
пасности не только повысит эффективность реагирования 
на чрезвычайные ситуации персонала Поликлиники, но 
и  будет способствовать обеспечению проактивной безо-
пасности. Сотрудники будут осведомлены о предстоящих 
мероприятиях, плановых изменениях или других фак-
торах, которые могут повлиять на нормальное функцио-
нирование медицинской организации.

Выгоды внедрения системы:
 — Увеличение безопасности пациентов;
 — Уменьшение инцидентов безопасности;
 — Уменьшение рисков претензий и судебных разбира-

тельств;
 — Улучшение качества медицинской помощи;
 — Улучшение репутации медицинской организации;
 — Соответствие стандартам качества;
 — Повышение уровня удовлетворенности клиента.

Прикладные информационные системы — программы, 
предназначенные для решения ряда задач, связанных с об-
работкой данных в определенной области деятельности.

Применяемые в  поликлинике прикладные информа-
ционные системы, вне зависимости от назначения явля-
ются базами данных.

Защита баз данных на сегодняшний день является ак-
туальной проблемой, так как способность засекречивать 
информацию дает возможность быть уверенным в  том, 
что информация, содержащаяся в  базе данных, будет ис-
пользоваться только определенными людьми для опреде-
ленных целей.

Еще одной важной стороной информатизации меди-
цины является необходимость интеграции различных 
видов медицинских данных, таких как клиническая 
информация, изображения, лабораторные резуль-
таты, а  также данные о  пациентах из разных источ-
ников, таких как больницы, лаборатории, врачи и т. д. 
Это требует разработки сложных технологических ре-
шений для обеспечения совместимости и  согласован-
ности данных.

Государственная политика в области охраны здоровья 
граждан страны играет ключевую роль в стратегии улуч-
шения общественного здоровья и обеспечении качествен-
ными и  доступными медицинскими услугами. Потреб-
ности населения РК в качественной медицинской помощи 
требуют поиска новых подходов и  методов оценки каче-
ства медицинской помощи и  показателей работы меди-
цинских организаций. Информатизация медицины и  яв-
ляется одним из векторов в совершенствовании системы 
управления качеством в здравоохранении.

Проблема ценности высшего образования в современном обществе
Юняева Анастасия Денисовна, студент магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

В статье автор рассматривает приоритетность получения высшего образования в современном обществе, а также 
раскрытие основных преимуществ, которые получает студент в ходе обучения в вузе.

Ключевые слова: высшее образование, студент, современное общество, институт, современная система, образо-
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Последние несколько лет в обществе среди подростков 
от 16 до 23 лет распространилось мнение о  том, 

что потребность в  получении высшего образования не 
так важна, а  некоторые взрослые в  силу того, что их ка-
рьерный путь «устаканился», совсем забывают, через что 
им пришлось пройти, поддерживают это мнение, сбивая 
с толку молодых.

Обращаясь к  статье «Актуальные проблемы образо-
вания. Современные подходы», автор  П.  М.  Алексеева, 
отмечает следующее: «…в последнее десятилетие XX  — 
самом начале XXI века новая Россия стремительно меняла 
экономический уклад и  политическое устройство, выби-
рала стратегию международного экономического сотруд-
ничества и разделения труда. Также происходит и сегодня, 

когда самыми востребованными на рынке труда стали 
специалисты в  сфере IT, а  конкурс в  вузы на специаль-
ности, связанные со сферой IT, превышает несколько де-
сятков человек на место. И в одном, и в другом случае си-
стема высшего образования, по законам системогенетики, 
меняла свои внутренние и внешние связи, вводила новые 
и  меняла соотношение имеющихся элементов, обретала 
новые свойства, менялась как организационная струк-
тура».  [1, с. 6]

Ценность высшего образования в  современном об-
ществе теряется, это связано с  множеством новых про-
фессий, где образование действительно не требуется, 
например, такие должности, как SMM-менеджер, веб-ди-
зайнер, интеренет-марекетолог, копирайтер и, конечно 
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же, мастер ногтей, бровей и др. В данных случаях уместен 
навык, приобретенный со временем и опытом, и необхо-
димость в наличии реальных оформленных кейсов. Также 
распространено мнение, что учеба в университете и сама 
работа сильно отличаются, обычно это подкрепляется 
фразой: «Забудьте все, чему вас учили в институте». Без-
условно знания, полученные в  теории, будут отличаться 
от практики, которая является «живой» и требует посто-
янно новых, креативных и спонтанных решений, которые, 
в свою очередь, не всегда бьются с теоретическими поня-
тиями в зависимости от специфики направления.

Но не зря продолжение этой нашумевшей фразы такое:
— Я не учился в институте.
— Тогда вы нам не подходите, нам нужны люди 

с высшим образованием.
В статье «Образование и  самообразование: основные 

направления трансформации современной системы выс-
шего образования» автор Д. П. Козолупенко выделяет ряд 
трендов трансформации системы высшего образования:

 — Доступность образования:
В современном мире все больше людей имеют воз-

можность получить знания благодаря развитию он-
лайн-курсов, дистанционного обучения и  других форм 
образования на расстоянии. Это способствует повы-
шению доступности обучения для всех слоев общества.

 — Прагматизация знаний:
Большее значение придается практическому приме-

нению знаний, а  не только теоретическому учению. Ра-
ботодатели все больше ценят умения и навыки, которые 
могут быть применены непосредственно на рабочем месте.

 — Примат «мягких навыков» над специальными ком-
петенциями:

Работодатели и представители учебных заведений уде-
ляют внимание развитию социальных и  коммуникаци-
онных навыков, таких как лидерство, командная работа, 
аналитическое мышление и т. д. Эти «мягкие навыки» ста-
новятся важными для успешной карьеры и  подготовки 
к будущим задачам.  [2, с. 6]

Стоит подчеркнуть важность существующих трендов 
в  современной системе высшего образования и  их вли-
яние на формирование компетенций и  подготовку сту-
дентов к  будущей профессиональной деятельности. 
Отсюда и возникает переоценка ценности высшего обра-
зования в современном обществе, которая делит людей на 
тех, кто видит в нем пользу и тех, кто не считает его необ-
ходимым.

Нужно ли высшее образование в  наше время или 
можно обойтись без него? В следующих пунктах статьи 
будут выделены преимущества получения «вышки» 
и  то, что пропускают студенты, обходя образование 
мимо, надеясь только на собственные амбиции и курсы 
от инфоцыган, которые, кстати, зачастую тоже имеют 
сведения о  высшем образовании, что подкрепляет их 
имидж и  репутацию, а  это является немаловажным 
фактором экспертности — наличие диплома о высшем 
образовании.

Перед тем как перейти к  пунктам о  полезности обу-
чения в  ВУЗе, стоит обратиться к  исследованию. Опрос, 
проведенный службой исследований Career.ru показал, 
что:

 — 60  % линейных руководителей и  топ-менеджеров 
чувствуют нехватку образования;

 — 54 % респондентов, не получивших высшее образо-
вание, жалеют, что не продолжили обучение.  [3, с. 6]

При этом, в другом исследовании от Федерального ин-
ститута развития образования РАНХиГС приводятся 
сравнительные данные по структуре населения с  раз-
личным уровнем образования:

 — большинство респондентов (65  %), обучающихся 
в  данный момент в  ссузах, планируют затем поступать 
в вуз;

 — 25 % россиян имеют среднее профессиональное об-
разование;

 — 2 % отучились на бакалавров;
 — 30  %  — окончили магистратуру/аспирантуру.   [4, 

с. 6]
Данные этих двух исследований указывают на то, что 

работодатели так или иначе сталкиваются с потребностью 
в высшем образовании своих сотрудников, также уже ра-
ботающие люди были озадачены тем, что не получили об-
разование в  свое время. Второе исследование указывает 
на значимость образования и  стремление многих людей 
к его получению.

При этом, согласно опросу, проведенному в  начале 
2023-го ВЦИОМ:

 — 51  % россиян считают, что без высшего образо-
вания сложно сделать удачную карьеру;

 — 45 % считают, что значимость высшего образования 
часто преувеличивают.

Однако среди молодежи выше процент тех, кто считает 
значимость диплома вуза преувеличенной:

 — 60 % молодых людей в возрасте 18–24 лет;
 — 52 % среди 25–34-летних.  [5, с. 6]

Исследование показывает, что среди молодого поко-
ления большинство людей не испытывают потребность 
в  получении высшего образования. В  итоге, как сделать 
правильный выбор и  будет ли вложение сил, времени 
и денег в обучение полезным?

Рассмотрим преимущества, которые студент может 
приобрести в ходе получения высшего образования:

1) Выработка навыка ответственности:
Одно из самых важных умений, которые получает сту-

дент высшего учебного заведения. Увы, здесь каждый сам 
за себя, как в  школе никто не будет звонить родителям 
с  просьбой сделать домашнее задание, иначе лебедь пре-
вратиться в двойку (из советского мультика про мальчика, 
который не хотел делать уроки «Остров ошибок»). На 
этом этапе студент начинает осознавать, что есть сроки (в 
будущем на работе очень важно знать понятие «дедлайн»), 
деньги, которые жалко потерять, и  силы, которые вкла-
дываются ежедневно в свое обучение. В институте прихо-
дится принимать решения самим. ВУЗы учат навыку от-



142 «Молодой учёный»  .  № 44 (491)   .  Ноябрь 2023  г.Социология

ветственности, от которого зависит многое: как минимум 
получение корочки, как максимум — это авторитетность 
и признание, а также оценки, зачеты и знания.

2) Навык «учиться»:
Большинство людей, которые идут учиться, думают, 

что им вкачают в мозг через трубочку все знания и после 
получения диплома они будут суперумными, успеш-
ными и  богатыми специалистами. Однако это иллюзия, 
которая быстро разрушается. Результат напрямую за-
висит от трудолюбия, упорства и  амбиций студента. По-
началу, кажется, что ничего сложного в  этом нет, но со-
временное образование предполагает то, что институт 
дает часть знаний, а  другую часть знаний студент вос-
полняет самообучением, то есть образование предпола-
гает самостоятельный поиск и изучение информации. На 
данном этапе обучающиеся часто задаются вопросами: 
«А зачем? Почему я  должен еще что-то искать сам, если 
я  пришел и  заплатил деньги?» Не зря именно молодым 
специалистам дают поручения найти какую-либо инфор-
мацию, вычерпнуть из нее самое главное и  преподнести 
руководству. Молодое поколение в  силу своей «бытовой 
ушлости» способно на очень многое, но и еще, этому на-
выку учат в институтах. Студента буквально бросают на 
произвол судьбы, когда он сам должен найти материалы 
любыми способами и  защитить их на своей курсовой 
или дипломной работе. И это не самое страшное, иногда 
найденная информация не всегда остается понятой сту-
дентом, не всегда логична и  объективна, что учит еще 
одному хитрому навыку  — говорить несерьезные вещи 
с  невозмутимым выражением лица. Если обдумать посе-
рьезнее эту ситуацию, то это буквально реальный случай 
из жизни обычного офисного работника — выкрутиться 
с высоко поднятой головой.

3) Навык искусного выступления:
Коротко. Ясно. По фактам. В  институте лишь витает 

иллюзия о  том, что нужно писать как можно больше 
«воды». Отчасти это правда, касаясь предыдущего пункта 
об умении интерпретировать найденную информацию, 
но именно на защите проекта студенту нужно будет при-
менить все свои навыки убеждения, уверенности и стой-
кости, и конечно же, краткости. Умение выступать — это 
то, что пригодится в  любой сфере жизни. Студенты, вы-
ступив всего раз 5 перед одногруппниками и  преподава-
телями, убеждаются в том, насколько важно ясно излагать 
мысли, быстро и понятно. Есть и другая сторона — в ин-
ституте половине аудитории безразличен доклад высту-
пающего, но, определенно, это нужно рассматривать как 
возможность работы над ошибками: «Как я могу завлечь 
аудиторию, что я  могу сделать такого, чтобы все обра-
тили на меня внимание?» Для этого умение искать инфор-
мацию студенту в помощь. Институт дает много преиму-
ществ, одно из них — это прокачка навыков.

4) Получение знаний (не стоит обесценивать):
Можно бесконечно рассуждать о  пользе высшего об-

разования, как о школе жизни, но нельзя упускать из виду 
самое главное  — какие никакие знания. Теория и  прак-

тика, хоть и разные вещи, но отлично дополняющие друг 
друга. Отличный пример игры в  волейбол: кажется, что 
очень просто пинать мяч сопернику, но только зная так 
называемую «теорию», игрок сможет выиграть. В жизни 
также, когда специалист не знает, как действовать, для 
него есть написанная теория, один минус — она не всегда 
актуальна, но неизменно имеет основы, на которые можно 
опираться в тяжелом случае. Итог — везде нужна теория, 
основы, которые зададут вектор мышлению студента, что 
в будущем позволит добиться профессиональных успехов 
и «победы в игре в мяч».

5) Полезные связи:
Не многие студенты понимают, что свои личные те-

ории, догадки и  гипотезы они могут проверить в  инсти-
туте, обучаясь на высшем образовании. Преподаватели — 
это не просто люди, зазубрившие теорию в пятом классе 
и  до сих пор разжевывающие ее студентам. Преподава-
тели  — это реальные люди с  практическими знаниями. 
Они имеют многолетний опыт, которым готовы поде-
литься с амбициозными студентами, действительно инте-
ресующимися своей будущей профессией. Как минимум, 
они много знают, как максимум, у  них много «живых» 
связей. Зачастую преподаватели охотно готовы делиться 
со студентами своими контактами. В  данном случае уче-
нику стоить быть настойчивее, проявлять интерес и  ам-
биции.

6) Практика и портфолио реальных кейсов:
Страшное слово, вызывающее у  студентов грусть 

и  тягость от новых обязательств. При слове «практика» 
в  мыслях сразу представляется лаборатория с  дедуш-
кой-преподавателем в белом халате, но на самом деле это 
может быть бизнесвумен с кучей успешных кейсов и кре-
ативных идей. Что делать? Общаться, интересоваться, 
узнавать, пробиваться и  мыслить шире, напитываться 
информацией и чужим опытом. Этот пункт очень сопри-
касается с предыдущим, с помощью института и препода-
вателей с реальным опытом студенты могут пойти на риск 
без риска и проверить свою гениальную гипотезу на прак-
тике, приобрести новые знакомства, большое количество 
контактов, а самое главное — практические знания.

Делая вывод из всего вышесказанного, институт — это 
не только обучение по специальности, но и  бесценная 
школа жизни, где студенту придется столкнуться и  с 
плохим, и с хорошим, научиться принимать решения, от-
стаивать свою позицию, терпеть провалы и поражения в 
«тестовом режиме». Отвечая на вопрос: «Пригодится ли 
высшее образование», — ответ: «Безусловно». Даже если 
не в  теории, то обязательно послужит замечательным 
опытом в жизни.

В современном мире, где каждый день многое меня-
ется и появляются новые тенденции, в частности в под-
ходах к высшему образованию, стоит не забывать о его 
значимости. Несмотря на различные точки зрения 
и оценки студентами и выпускниками высших заведений, 
образование все равно является неотъемлемой частью 
профессионального роста и  развития личности. Вузы 
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помогают студентам осознать важность соблюдения 
сроков, умения планировать свое время, а  также обра-
щать внимание на качество своей работы. Эти приоб-
ретенные навыки будут помогать выпускнику на протя-
жении всей его профессиональной жизни. Образование 
в высших учебных заведениях не ограничивается только 
получением знаний, но также включает в себя исследова-

тельскую работу и самостоятельное изучение материала. 
Студенты должны научиться находить и  интерпрети-
ровать информацию, а  также применять полученные 
знания на практике. Институты обучают студентов уве-
ренности в  себе, умению ясно и  кратко излагать свои 
мысли. Эти навыки очень важны не только в професси-
ональной сфере.
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П С И Х О Л О Г И Я

Диагностика и результаты тестирования уровня мотивации к обучению у детей 
с задержкой психического развития в ДОУ

Гусева Ирина Владимировна, секретарь
Томский государственный педагогический университет

Последние годы наблюдается динамика появления детей с задержкой психического развития. Таких детей зачастую 
называют особенными, потому что они требуют к себе особенного подхода. Задачей нашего исследования будет узнать 
уровень мотивации к обучению у детей с ЗПР в ДОУ при помощи диагностики, и на основании полученных результатов 
в дальнейшем разработать коррекционную программу, чтобы развить мотивацию к обучению.

Ключевые слова: дети, диагностика, мотивация, обучение, задержка психического развития, психология.

Diagnosis and results of testing the level of motivation to learn in children  
with mental retardation in preschool educational institutions

In recent years, there has been a  trend in the appearance of children with mental retardation. These children are often called 
special, because they require a special approach to themselves. The aim of our study is to find out the level of motivation for learning in 
children with mental retardation in kindergarten through diagnostics, and based on the results obtained; develop a corrective program 
in the future to develop motivation for learning.

Keywords: children, diagnostics, motivation, education, impaired mental function, psychology.

В наше время формирование мотивации к  обучению 
у  детей является необходимым требованием жизни. 

Но не всегда это получается легко и  быстро, особенно 
если речь идет о дошкольниках с ЗПР.

Термин «задержка психического развития» (ЗПР) 
был предложен основоположником детской психиа-
трии Г. Е. Сухаревой еще в 1959 г. Под ЗПР понимают за-
медление нормального темпа психического созревания по 
сравнению с принятыми возрастными нормами  [2].

Число детей с  ЗПР в  последние годы растет, следова-
тельно, и изучение данной темы, специфики работы с осо-
бенными детьми имеет актуальность. По международной 
классификации ЗПР определяется как общее расстрой-
ство психического развития.

Исследования советских психологов  М.  С.  Певзнер 
и  Т.  А.  Власовой выявили две формы ЗПР   [1]: обуслов-
ленную психическим и психофизическим инфантилизмом 
(недоразвитие речи, познавательной деятельности и эмо-
ционально-волевой сферы) и задержку психического раз-
вития, обусловленную длительными астеническими и це-
ребрастеническими состояниями.

Мотивация, как ее отметил доктор психологических 
наук В. К. Вилюнас, это совокупная система процессов, от-
вечающая за побуждение к деятельности. Поэтому нашей 
задачей при формировании мотивации является именно 
побудить ребенка к учебной деятельности.

Для того, чтобы посмотреть, как развита непосред-
ственно мотивация к учебной деятельности у детей с ЗПР 
на базе МБДОУ №   25 города Северска Томской области, 
была проведена диагностика, в  которой использовались: 
методика исследования мотивации учения по М. Р. Гинз-
бург, И.  Ю.  Пахомова, Р.  В.  Овчарова, методика «Беседа 
Нежновой» и методика «Выбери место» автора Л. Н. Про-
хоровой.

Количество респондентов: 22 человека
Результаты диагностики:
1. Методика исследования мотивации к  обучению 

(М. Р. Гинзбург, И. Ю. Пахомова, Р. В. Овчарова)
Внешний мотив — 11чел. (50 %)
Учебный мотив — 7 чел. (32 %)
Позиционный мотив — 11чел. (50 %)
Социальный мотив — 9 чел. (41 %)
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Отметка — 13 чел. (59 %)
Игровой мотив — 14 чел. (69 %)
2. Методика «Беседа Нежновой»
Отсутствие интереса к школе — 6 чел. (27 %)
Преимущественный интерес к школьной жизни — 11 

чел. (50 %)
Учебная ориентация и  положительное отношение 

к школе — 5 чел. (23 %)
3. Методика Л. Прохоровой «Выбери место»
Мотив лидерства — 2 чел. (9 %)
Мотив извлечения личной пользы — 2 чел. (9 %)
Мотив оказания помощи — 3 чел. (14 %)
Мотив общения — 2 чел. (9 %)
Познавательный мотив — 4 чел. (18 %)
Созидательный мотив — 2 чел. (9 %)
Игровой мотив — 7 чел. (32 %)
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, 

что у большинства детей преобладает игровой мотив, и по-
ловина имеют интерес к школьной жизни, поэтому нашей 
задачей будет помочь детям развить интерес к учебной де-
ятельности.

Выводы: учебная мотивация  — двигатель прогресса 
как общества в целом, так и каждой отдельно взятой лич-
ности. Дети с ЗПР требуют особенной работы при форми-
ровании у них учебной мотивации, т. к. у особенных детей 
имеется интерес к игровой деятельности и предметно-ма-
нипуляторной. В  отличии от нормально развивающихся 
дошкольников у детей с ЗПР в игровой деятельности име-
ется более эмоциональный характер, но содержание самой 
игры не развернуто, а воображение и умение представить 
ситуацию в умственном плане отсутствует, т. е. без специ-
ального обучения дети остаются на уровне сюжетной игры, 
не переходят на сюжетно-ролевой уровень, поэтому даже 
в этой сфере им требуется помощь и обучение. Также для 
них характерна эмоциональность, позволяющая сосре-
доточиться на заданиях, которые вызвали интерес. Чем 
больше дети будут заинтересованы в выполнении задания, 
тем будут выше результаты их деятельности  [3].

Поэтому программа коррекции для формирования мо-
тивации к учебной деятельности будет составляться осо-
бенно тщательно, учитывая все психологические и физио-
логические особенности детей с ЗПР.
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Теории психологического благополучия: возможности и сферы применения
Загребина Динара Фаргатовна, студент магистратуры

Оренбургский государственный педагогический университет

В статье автор проводит сравнительный анализ теорий психологического благополучия.
Ключевые слова: психологическое благополучие, благополучие, позитивная психология, теория потока, теория само-

определения, теория самоопределения.

В современных реалиях психологическое благополучие 
становится все более важным, учитывая стрессы 

и  вызовы современной жизни. Психологи и  исследова-
тели активно работают над развитием и  адаптацией те-
орий, чтобы помочь людям лучше понимать собственные 
потребности и достигать психологического благополучия 
в  разнообразных ситуациях. Разработка теории психо-
логического благополучия является сложным и  много-

гранным процессом. Она основывается на исследованиях 
и  понимании психологических аспектов человеческой 
жизни. Важно отметить, что теории психологического 
благополучия могут развиваться и изменяться с течением 
времени в соответствии с новыми исследованиями и по-
ниманием человеческой психологии.

Важными аспектами разработки теорий психологиче-
ского благополучия являются:
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 — Исследование: психологи проводят исследования, 
чтобы лучше понимать факторы, влияющие на психологи-
ческое благополучие. Это может включать в себя изучение 
эмоциональных и  когнитивных процессов, социальных 
взаимодействий и других аспектов психологии.

 — Моделирование: на основе полученных данных 
разрабатываются теории и  модели, которые описывают, 
каким образом люди могут достигать психологического 
благополучия. Эти модели могут включать в  себя фак-
торы, такие как уровень удовлетворенности жизнью, са-
мооценка, взаимоотношения и другие.

 — Адаптация: психологические теории разрабатываются 
и  адаптируются в  зависимости от конкретных потребно-
стей и контекста. То, что работает для одной культуры или 
группы людей, может не подходить для другой. Поэтому 
важно учитывать культурные и индивидуальные различия.

 — Практическое применение: разработанные теории 
психологического благополучия используются в  практике 
психологической помощи, консультирования и  психоте-
рапии. Психологи учитывают индивидуальные особенности 
клиентов и применяют соответствующие методики для по-
мощи им в достижении психологического благополучия.

К настоящему времени разработано значительное ко-
личество теорий, которые пытаются объяснить, как дости-
гается психологическое благополучие. Каждая из теорий 
предлагают различные подходы к  пониманию и  дости-
жению психологического благополучия. В  данной статье 
рассмотрим некоторые из них, проведем сравнительный 
анализ представленных теорий, рассмотрим сферы их 
применения и выделим основные преимущества каждой.

1. Теория позитивной психологии развивается 
в  работах американского психолога Мартина Селигмана 
и  других ученых. Эта теория фокусируется на изучении 
исключительно положительных аспектов человеческой 
психологии, таких как счастье, благополучие, оптимизм 
и  личные крепости, в  отличие от традиционной психо-
логии, которая часто ориентирована на изучение психи-
ческих расстройств и проблем.

Мартин Селигман, бывший президент Американской 
Психологической Ассоциации, стал одним из важнейших 
исследователей в этой области и внес значительный вклад 
в развитие позитивной психологии. Его теория основана 
на концепции «перманентного счастья» и включает в себя 
три ключевых элемента:

 — Позитивные эмоции: исследования позитивной пси-
хологии акцентируют внимание на понимании, изучении 
и стимулировании положительных эмоций, таких как ра-
дость, благодарность, удовлетворение и удовольствие.

 — Персональные крепости (Strengths): теория Селиг-
мана подчеркивает важность раскрытия и развития инди-
видуальных сильных сторон и  качеств личности. Иссле-
дования в этой области помогают людям лучше понимать 
свои крепости и использовать их для повышения качества 
жизни.

 — Значимость жизни (Meaning): позитивная психо-
логия занимается исследованием того, как люди находят 

смысл в своей жизни и как это влияет на их счастье и бла-
гополучие.

Теория позитивной психологии призывает к более ши-
рокому исследованию положительных аспектов жизни 
и  развитию инструментов и  методов, которые могут по-
мочь людям улучшить свое психическое и эмоциональное 
благополучие. Эта область психологии оказала влияние на 
практику психотерапии, воспитания и личностного роста, 
а также на многие другие аспекты человеческой жизни  [1].

2. Теория самоопределения (Self-Determination 
Theory, SDT)  — это психологическая теория, разрабо-
танная Ричардом Райаном и  Эдвардом Деци. Эта теория 
исследует мотивацию человека, факторы, влияющие на 
его самоопределение и саморегуляцию. SDT предполагает, 
что у  человека есть естественная склонность к  самореа-
лизации и развитию своего потенциала, и эта склонность 
может быть подавлена или стимулирована в зависимости 
от определенных факторов.

SDT выделяет три основных типа мотивации:
 — Аутономная мотивация: это самая высокая форма 

мотивации, при которой человек действует из-за своей 
собственной внутренней убежденности и  интереса, а  не 
из-за внешних наград или наказаний.

 — Социально-связанная мотивация: это мотивация, 
связанная с желанием соответствовать ожиданиям других 
людей или получать одобрение и  признание от окружа-
ющих.

 — Контролируемая мотивация: это мотивация, при 
которой человек действует под влиянием внешних фак-
торов, таких как награды, наказания, или давление со сто-
роны окружающих, и  не из-за собственной внутренней 
убежденности.

 — SDT также выделяет базовые потребности человека, 
которые способствуют его самоопределению: потреб-
ность в автономии (чувство контроля над своей жизнью), 
потребность в  компетентности (чувство своей способ-
ности достигать целей) и  потребность в  связи (чувство 
включенности в социальное сообщество).

Теория самоопределения имеет широкое применение 
в  психологии, образовании, спорте, медицине и  других 
областях, и  она помогает понять, как мотивация и  само-
определение влияют на поведение и  благополучие чело-
века  [3].

3. Теория потока, разработанная Михаем Чик-
сентмихайи, представляет собой психологическую кон-
цепцию, которая описывает состояние глубокой концен-
трации, полной вовлеченности и  удовлетворения в  деле. 
Это состояние часто ощущается как поток, когда человек 
полностью поглощен выполняемой задачей. Вот основные 
понятия этой теории:

 — Поток (Flow): состояние, когда человек полностью 
погружен в деятельность, чувствуя, что время пролетает 
быстро, и чувствуя глубокое удовлетворение от процесса. 
Чтобы достичь потока, задача должна быть оптимальной 
сложности, соответствовать навыкам человека и  вызы-
вать чувство контроля.
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 — Оптимальная сложность: задача должна быть доста-
точно сложной, чтобы вызвать интерес и вовлеченность, 
но не слишком сложной, чтобы вызвать стресс и  беспо-
койство. Оптимальная сложность может варьироваться 
от человека к человеку.

 — Навыки и  задачи: человек должен обладать необ-
ходимыми навыками для выполнения задачи. Если за-
дача слишком сложна, человек может почувствовать фру-
страцию, а если слишком проста, то скучать.

 — Чувство контроля: в состоянии потока человек чув-
ствует, что контролирует ситуацию и может влиять на ре-
зультат своих действий. Это создает ощущение уверен-
ности и удовлетворения.

 — Поток в жизни: теория потока может применяться 
к  разным сферам жизни, включая работу, хобби, спорт 
и  другие виды деятельности. Целью является создание 
условий для человека, чтобы ощущать поток как можно 
чаще.

Теория потока Михая Чиксентмихайи помогает по-
нять, как достичь состояния глубокой удовлетворенности 
и производительности в различных аспектах жизни, обе-
спечивая баланс между навыками и  вызовами, а  также 
контролем над процессом  [2].

Ниже в статье представлена общая таблица проведен-
ного сравнительного анализа описанных ранее теорий по 
основным аспектам:

Таблица 1. Сравнительный анализ теорий психологического благополучия
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Идея Преимущества Недостатки
Сфера при-
менения
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Люди чувствуют 
себя счастли-
выми и удов-
летворенными, 
когда они по-
гружены в за-
дачу, которая со-
ответствует их 
навыкам и вы-
зывает интерес. 
Это состояние 
называется «по-
током»

1.Повышение производительности: в со-
стоянии потока человек часто достигает 
высокой производительности и эффек-
тивности в своей деятельности благодаря 
глубокому сосредоточению.  
2.Повышение удовлетворения: люди, на-
ходящиеся в состоянии потока, часто 
ощущают удовлетворение от деятель-
ности, поскольку они чувствуют себя ум-
ственно стимулированными и вовлечен-
ными в то, что делают.
3.Улучшение качества жизни: поскольку 
поток обычно связан с приятными пере-
живаниями, люди, периодически находя-
щиеся в этом состоянии, могут чувство-
вать улучшение качества своей жизни.

1.Трудность достижения: для многих 
людей вхождение в состояние по-
тока может быть трудным из-за не-
обходимости определенных условий, 
таких как определенный уровень на-
выка, ясные цели и т. д.
2.Изнуряющая погруженность: 
люди, находящиеся в потоке, иногда 
могут забывать о времени, физи-
чески и умственно перенапрягаясь, 
что может привести к изнеможению 
и усталости.
3.Ограничения на применимость: не 
все виды деятельности поддержи-
вают легкое вхождение в состояние 
потока. Некоторые виды работы или 
задачи могут быть менее подходя-
щими для этого.

Применяется 
в психологии, 
мотивации 
и разработке, 
чтобы повы-
сить произво-
дительность 
и удовлет-
ворение ра-
ботой.
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Сосредоточив-
шись на по-
ложительных 
эмоциях, харак-
терных чертах 
и здоровье 
вместо фиксации 
на болезнях 
и проблемах, 
позитивная пси-
хология стре-
мится к повы-
шению качества 
жизни и уровня 
счастья

1.Акцент на благополучии: Теория по-
зитивной психологии акцентирует вни-
мание на том, что делает жизнь людей 
счастливой и выполненной, а не только 
на патологических состояниях и про-
блемах. Это позволяет разрабатывать 
стратегии для улучшения качества жизни.
2.Подход к развитию: теория обращает 
внимание на развитие личности и потен-
циал человека, что способствует росту 
и самосовершенствованию.
3.Проактивность: позитивная психология 
может служить стимулом для людей ста-
раться быть более счастливыми и осоз-
нанными в своей жизни. Она предо-
ставляет инструменты для активного 
управления своим благополучием.

1.Отсутствие баланса: позитивная 
психология, сосредотачиваясь на по-
ложительных аспектах, иногда может 
игнорировать негативные аспекты 
человеческой жизни и психики, что 
может привести к недооценке важ-
ности проблем и трудностей.
2.Определение счастья: понятие 
счастья может быть субъективным 
и различаться от человека к чело-
веку. Измерение и определение сча-
стья могут быть сложными задачами.
3.Недостаток научных доказательств: 
некоторые критики утверждают, что 
позитивная психология не всегда ба-
зируется на достаточном количестве 
научных данных и может содержать 
слишком много популистских идей.

Использу-
ется в психо-
терапии, об-
разовании 
и личностном 
росте.
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Люди стремятся 
к самоопреде-
лению и вну-
тренней мо-
тивации. Это 
достигается 
удовлетворе-
нием трех ба-
зовых по-
требностей: 
компетентности, 
связанности 
и автономии.

1.Объяснение мотивации: теория самоо-
пределения предоставляет понятное объ-
яснение мотивации человека, утверждая, 
что люди стремятся к удовлетворению ба-
зовых потребностей, таких как автономия, 
компетентность и связанность.
2.Практическая значимость: SDT имеет 
практическое применение в различных 
областях, включая образование, меди-
цину, спорт и бизнес. Это помогает пони-
мать, как мотивировать людей и созда-
вать условия для их благополучия.
3.Экспериментальная поддержка: Те-
ория самоопределения имеет обширную 
поддержку в исследованиях и экспери-
ментах, что подтверждает ее действи-
тельность и ценность.

1.Критика в отношении обобщения: 
некоторые исследователи утвер-
ждают, что теория сосредотачива-
ется на западных культурах и может 
не полностью учитывать различия 
в мотивации и самоопределении 
в разных культурах.
2.Комплексность: теория самоопре-
деления может быть сложной и аб-
страктной, что затрудняет ее пони-
мание и применение в некоторых 
ситуациях.
3.Ограниченная специфичность: не-
которые критики утверждают, что 
SDT не всегда способна предоставить 
точное и конкретное объяснение мо-
тивации в конкретных ситуациях.

Используется 
в области мо-
тивации, об-
разования 
и спорта.

По результатам анализа видно, что ни одна из теорий 
психологического благополучия не является универ-
сальной, имеет ряд преимуществ и недостатков по срав-
нению с другими. Кроме того, все люди разные и имеют 
разные потребности, мотивации, ценности и  куль-
турные факторы, их психическое и  эмоциональное со-
стояние зависит от многих внешних и  внутренних 
факторов, таких как социализация, физиологические 
процессы, травмы и  жизненный опыт. Несмотря на то, 

что каждая их теорий психологического благополучия 
направлена на то, чтобы помочь людям достигать луч-
шего эмоционального и  психического состояния в  их 
жизни, но не существует универсального подхода, ко-
торый подошел бы всем.

Таким образом, каждая из представленных теорий 
имеет свои уникальные особенности и  применение. 
Выбор теории зависит от контекста и  области исследо-
вания.
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В статье автор рассматривает теоретические аспекты стресса, в том числе профессионального стресса в жизни 
человека. Особое внимание уделяется профессиональной деятельности педагога, и  формированию профессионального 
стресса в  процессе педагогической деятельности. Устанавливается взаимосвязь между профессиональным стрессом 
и  здоровьем педагогов, что подтверждается наиболее часто встречающимися болезнями и  заболеваниями. По завер-
шении исследования сформулировано авторское определение профессионального здоровья педагогов.
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На сегодняшний день любая профессиональная дея-
тельность человека, так или иначе, подвержена вли-

янию стресса, что негативным образом может сказаться 
как на трудовом процессе человека, так и  на жизнедея-
тельности человека в целом.

Стресс как отдельное явление в  психологии было от-
крыто в ХХ веке, его основоположником является Г. Селье. 
По мнению данного ученого, стресс выступает в качестве 
неспецифического ответа организма человека на предъ-
являемые ему требования различного спектра. Также Г. 
Селье говорил о  том, что неспецифические требования, 
предъявляемые воздействием как таковым, определяют 
сущность стресса  [7, с. 10].

Как указывает  А.  Р.  Курбанова, стресс представляет 
собой психическое состояние организма, ввиду чего суще-
ствующее чрезмерное перенапряжение в организме чело-
века не позволяет полноценно восстановить силы, а также 
может привести к  истощению организма. Помимо этого, 
стресс выступает в  качестве психологической проблемы, 
которая приводит к снижению эффективности и благопо-
лучия, а также к снижению общего качества жизни чело-
века  [2, с. 392].

Вместе с  тем, стресс в  повседневной жизни человека 
встречается в  различных сферах данной жизни, одной 
из которых выступает профессиональная деятельность. 
Ввиду чего образуется профессиональный стресс, ко-
торый входит в подгруппу видов стресса по причине воз-
никновения.

Профессиональный стресс в  рамках литературы 
и научных исследований трактуется по-разному, к при-
меру, Н. В. Колобродова определяет профессиональный 
стресс как особенность стрессового состояния, которое 
непосредственно возникает при реализации различных 
видов профессиональной деятельности человека. Также 
автор отмечает, что профессиональный стресс явля-
ется многообразным феноменом в  психологии, и  соот-
ветственно, выражается в  психических и  физических 
реакциях человека на различные напряженные ситу-
ации в процессе его профессиональной деятельности  [3, 
с. 57].

Или, к примеру, О. В. Ковальчук и Д. А. Карюк говорят 
о  том, что профессиональный стресс  — это стресс, ко-
торый возникает в процессе трудовой деятельности чело-
века и его степень зависит от конкретной осуществляемой 
профессии человека  [4, с. 78].

Так как было установлено ранее, профессиональный 
стресс характерен для различных профессий, и  одна из 
наиболее актуальных профессий, связанных с  возникно-
вением профессионального стресса, является педагогиче-
ская деятельность. Рассмотрим общие характеризующие 
черты профессиональной деятельности педагога.

Педагогическая деятельность является одной из раз-
новидностей профессиональной деятельности человека. 
Данная деятельность предусматривает реализацию обу-
чения, воспитания, образования, а также развития обуча-
ющихся.

Как верно указывает  Л.  А. Носова, педагогическая де-
ятельность представляет собой социально, а  также лич-
ностно детерминированную деятельность, направленную 
на приобщение человека к  существующей жизни обще-
ства. Педагогическая деятельность имеет определенную 
структуру, включающую в себя:

 — мотивацию;
 — цели и задачи педагогической деятельности;
 — предмет педагогической деятельности;
 — средства и способы решения задач, которые харак-

терны для данного вида деятельности;
 — результат и итоговый продукт реализуемой педаго-

гической деятельности  [6, с. 4].
Также отметим, что роль педагога в  современной си-

стеме образования неоценима. Можно также сказать 
о  том, что роль педагога в  современном обществе несет 
в  себе жизненно необходимое значение, и  тем самым, 
формируется вывод о том, что педагог является мастером, 
который реализует профессиональную деятельность по 
воспитанию, преподаванию, и  обладает способностями 
обучать, воспитывать и все это отражается в его профес-
сиональной деятельности.

Но, вместе с  тем, педагог в  процессе своей профес-
сиональной деятельности ежедневно сталкивается со 



150 «Молодой учёный»  .  № 44 (491)   .  Ноябрь 2023  г.Психология

стрессом, в  том числе и  с профессиональным стрессом 
и данный профессиональный стресс в процессе трудовой 
деятельности педагогов прямо оказывает негативное вли-
яние на их здоровье, на реализуемый образовательный 
процесс, на деятельность образовательной организации 
в целом.

Авторы  Т.  А.  Бергис и  Ю.  С.  Кривуля выделяют две 
группы стрессогенных факторов, которые присущи для 
профессиональной деятельности педагога:

1. Физические факторы — к их числу относятся:
 — режим труда педагога, по причине того, что, не-

смотря на длительный рабочий день, педагоги продол-
жают свою трудовую деятельность и  дома, готовя мате-
риалы к урокам, проверяя тетради и т. д.;

 — физические нагрузки, которые характеризуются 
тем, что проведение занятий, уроков производится стоя, 
что оказывает существенную нагрузку на опорно-двига-
тельный аппарат педагога, а также высокой нагрузке под-
вергается речевой аппарат, связки;

 — существующие санитарно-эпидемиологические ус-
ловия, которые характеризуются тем, что в  процессе 
профессиональной деятельности педагоги находятся 
в  окружении шума, множества людей, в  том числе в  ми-
кроклимате образовательного учреждения содержится 
множество вирусов, инфекций, что также негативно ска-
зывается на здоровье педагогов.

2. Психологические факторы — к их числу относятся:
 — профессиональные факторы, которые характери-

зуются тем, что очень часто педагогам необходимо повы-
шать квалификацию, приобретать новые методики пре-
подавания. Также ежедневно педагог получает высокую 
интенсивность общения с  людьми, осуществляя оце-
ночную деятельность;

 — организационные факторы, которые состоят в том, 
что режим работы педагога фактически не нормирован, 
предусмотрено классное руководство, посещение семей 
учащихся с  трудным поведением, существующее дав-
ление со стороны вышестоящего руководства, родителей 
учеников, самих обучающихся, постоянные изменения 
в  образовательной системе, что требует пересмотра про-
цесса преподавания и подготовки учеников, а также суще-
ственный объем бумажной работы;

 — социальные факторы, которые характеризуются 
тем, что ежегодно снижается престиж и значимость про-
фессии педагога, увеличивается нагрузка в процессе тру-
довой деятельности, также повышается ответственность 
педагогов, немаловажно, что встречаются и обучающиеся 
с девиантным поведением, и в целом может преобладать 
неблагоприятная психологическая обстановка в  коллек-
тиве, классах  [1, с. 48].

Обобщая сказанное, отметим, что профессиональный 
стресс в  трудовой деятельности педагога является, несо-
мненно, одним из отрицательных аспектов, прямо вызы-
вающее психологические, физические и  экономические 
нарушения (к примеру, снижение эффективности про-
изводительности труда, уменьшение работоспособности, 

общие физиологические недомогания и  т.  д.). Таким об-
разом, можно сделать вывод о том, что педагогическая де-
ятельность является многоаспектной и  сложной как по 
своему содержанию, так и по структуре.

Вместе с  тем, здоровье человека, как указывает Все-
мирная организация здравоохранения, представляет 
собой «состояние полного физического, духовного и  со-
циального благополучия, а не только отсутствие болезни 
и  физических дефектов»   [8]. Таким образом, здоровье, 
как указывают  А.  В.  Лядова и  М.  В.  Лядова, выступает 
в  качестве важнейших базовых человеческих ценностей, 
и  также является индикатором при определении оценки 
качества жизни человека. Также авторы говорят о том, что 
в рамках психологии здоровье рассматривается в качестве 
высшей психической функции, и  его формирование вза-
имосвязано непосредственно с  развитием самосознания 
человека  [5, с. 1507].

Здоровье имеет множество видов, которые рассматри-
ваются в рамках науки, литературы, и как правило, выде-
ляют 5 основных видов здоровья:

1. Физическое здоровье;
2. Психическое здоровье;
3. Социальное здоровье;
4. Духовно-нравственное здоровье;
5. Профессиональное здоровье.
Остановимся подробнее на рассмотрении особенно-

стей здоровья педагогов. Специфика профессиональной 
деятельности педагога состоит в  том, что в  процессе ре-
ализации трудовой функции, в  том числе при влиянии 
профессионального стресса, педагоги приобретают раз-
личные заболевания и  болезни, к  примеру, сердечно-со-
судистые заболевания, психосоматические заболевания, 
неврозы, снижение остроты зрения, и иные болезни глаз, 
ожирение, остеохондроз, хронические ларингиты, фарин-
гиты, ксеростомия, венозная недостаточность, частые ви-
русные и  простудные заболевания, синдром профессио-
нального выгорания и т. д.

Профессиональное здоровье педагогов, в  свою оче-
редь, должно также поддерживаться на должном уровне, 
и вместе с тем добавим, что в рамках научной и учебной 
литературы мало внимания уделяется раскрытию сущ-
ности и понятия профессионального здоровья педагогов.

В результате проведённого теоретического исследо-
вания, считаем необходимым предложить авторское 
определение профессионального здоровья педагогов, под 
которым понимается состояние организма педагога, ко-
торое способно сохранять, а  также активизировать раз-
личные когнитивные, эмоциональные, рефлексивные, 
мотивационные, а  также регуляторные механизмы, ко-
торые непосредственно направлены на поддержание ра-
ботоспособности педагога, а  также эффективности тру-
довой деятельности по образованию детей и подростков, 
а  также на внутреннее развитие сторон личности педа-
гога вне зависимости от наступающих либо изменив-
шихся условий и этапов профессиональной деятельности 
педагога.
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Таким образом, подводя итог, необходимо сказать 
о  том, что на сегодняшний день проблема влияния про-
фессионального стресса на здоровье педагогов важна 
и  актуальна, важность профессии педагога была и  оста-

ется неоценима, вместе с тем, возникает и необходимость 
поддержания здоровья педагогов на должном уровне, 
в том числе, не забывая и об их профессиональном здо-
ровье.
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Психолого-педагогические методы помощи в формировании у детей 
с расстройствами аутистического спектра коммуникативных навыков

Марченко Мария Александровна, студент магистратуры
Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону)

Данная статья посвящена психолого-педагогическим особенностям формирования у  детей старшего дошкольного 
возраста с расстройствами аутистического спектра. Представлен анализ различных методов помощи детям с РАС 
в освоении коммуникации.

Ключевые слова: коммуникативные навыки, расстройства аутистического спектра, дети старшего дошкольного 
возраста.

В России отмечается в  настоящее время увеличение 
детей с  инвалидностью почти в  два раза. Неутеши-

тельные показатели относятся и  к детям с  расстрой-
ством аутистического спектра. Доктор медицинских 
наук  А.  С.  Петухин подчеркнул, что на данный момент 
статистика по аутизму в Российской Федерации находится 
в  пугающем состоянии. Аутизм находится на самой вер-
шине среди распространенных заболеваний у детей, усту-
пает он только диабету, бронхиальной астме и эпилепсии.

Как показывает статистика, наше прогрессивное обще-
ство с его техническим развитием и прогрессом оказалось 
не готово к такому заболеванию, как аутизм. Дети с РАС 
нуждаются в получении качественного образования и раз-
вития наравне с нормотипичными детьми, но система об-
разования не поспевает за статистикой заболевания детей, 
у нее не хватает необходимых элементов для грамотного 
и действенного внедрения детей с РАС в образовательную 
среду. Таким детям трудно находится среди сверстников, 

https://www.who.int/ru
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они не могут сразу включится в  работу, часто у  них по-
является перегрузка сенсорными стимулами, и они отве-
чают на воздействие на них факторов внешнего мира не-
желательным поведением.

Как указывают многие авторы, занимающиеся ис-
следованием феномена аутизма, блок между социумом 
и  ребенком с  РАС чаще всего возникает из-за несфор-
мированности у  детей навыка к  межличностной ком-
муникации С. А. Морозова, Ю. Эрц и Е. М. Мастюкова 
выделяют в  своих исследованиях отсутствие у  детей 
с  РАС мотивации к  межличностному взаимодействию. 
У  детей имеются нарушения в  формировании невер-
бального и вербального этапов в постановки речи. Они 
использует речь как неосознанный вид деятельности, 
например в случае эхолалии, она наделена эгоцентрич-
ными чертами и  не привязана к  событиям, которые 
прямо сейчас происходят в  окружающей ребенка ре-
альности  [4].

Нарушение коммуникации у  детей с  аутизмом имеет 
вариативность:

1. вербальные дети, обладающие способностью 
к воспроизведению слов и звуков;

2. невербальные дети, у  которых отсутствует навык 
речи или же они не могут говорить из-за патологических 
нарушений;

3. бегло говорящие дети, не осознающие смысл ска-
занных слов и фраз.

У детей с РАС преобладает в случае способности к речи 
чаще всего монологическая форма речи, опирающаяся на 
аутустимуляцию ребенка при произнесении приятных 
для него звуков или же являющееся эхололией. Например, 
ребенок может запомнить текст рекламы про мороженное, 
услышанный по телевизору, и произносить его вслух вне 
зависимости от социальной ситуации, в  которой нахо-
дится (на уроке, в столовой, на улице).

Отсутствия считывания сценария социальных ситу-
аций (присутствие на уроке, выполнение задания, со-
вместная игра во время перемены) приводит к  комму-
никативным нарушениям, проявляющимся в нескольких 
ниже перечисленных пунктах:

1. детям с  РАС недоступна регуляция внимания че-
ловека;

2. они не могут улавливать направление чужого вни-
мания;

3. дети не в состоянии указать на предметы, которые 
представляют для них интерес;

4. имеют трудности с  подражанием и  имитацией 
движений по образцу;

5. дети не понимают эмоций других людей.  [2].
Опираясь на классификацию МКБ-11, расстройство 

аутистического спектра определяется стойким дефицитом 
в  способности выступать инициатором взаимного соци-
ального взаимодействия и поддерживать общение  [3].

При этом большое внимание при систематизации и ка-
тегоризации нарушения уделяется наличию нарушений 
интеллекта и владению функциональным языком.

К основным трудностям, возникающим у детей с РАС, 
относящимся к  нарушениям коммуникации и  органи-
зации произвольного поведения можно отнести следу-
ющее:

1. Трудность освоения действий по инструкции, про-
извольность деятельности.

2. Критичная избирательность детей в предпочтении 
в одежде, питании.

3. Чрезмерная чувствительность к  сенсорным сти-
мулам.

4. Боязнь шума, многолюдных мест, специфические 
страхи детей.

5. Отсутствие или сниженная мотивация к  учебной 
деятельности.

6. Произвольное воспроизведение полученных на-
выков, использование их в жизни  [2].

Для детей с РАС необходима организация комплексной 
работы по развитию коммуникативного взаимодействия 
и речи. Выделим основные этапы организации работы:

1. Формирование первичного контакта и  базовых 
средств коммуникации. Введение при потребности ре-
бенка дополнительных средств коммуникации.

2. Развитие навыка подражания и  произвольного 
произнесения звуков.

3. Расширение словарного запаса в  ходе взаимодей-
ствия с партнерами по общению.

4. Формирование фразовой речи при использование 
ролевых играх.

5. Развитие связной речи в  играх по правилам. На 
этом же этапе отрабатывались навыки базовой учебной 
деятельности  [5].

В концепции развития речи ребенка с расстройством 
аутистического спектра, А.  В.  Хаустов в  пособии «Фор-
мирование навыков речевой коммуникации у  детей 
с  расстройствами аутистического спектра» продемон-
стрировал свою методика, основывающуюся на исполь-
зовании техники «провокация эхолалии». Данная техника 
помогает привести в  активацию речь ребенка путем об-
учения детей задавать вопросы с  помощью мотивации, 
развития умения отвечать на вопросы специалиста, обу-
чения ребенка говорить о своих потребностях и эмоциях. 
Разработчик методики делает упор на упражнениях, ко-
торые нацелены на словесное подражание, озвучивание 
визуальных стимулов, которые показывают ребенку, ра-
бота с восприятием форм, карточек.

Стоит отметить взаимодействие с  ребенком с  РАС, 
у которого развита диалогическая речь. В работе с таким 
ребенком в  качестве действенного метода будет эффек-
тивно применение беседы. Для детей с РАС со способно-
стью к быстрому чтению может подойти метод чтения по 
ролям.

Основное формирование навыков коммуникации 
у  лиц с  расстройством аутистического спектра осущест-
вляется через игровую форму взаимодействия. Использу-
ются следующие разновидности игр: ролевые, перед зер-
калом, имитационные, хороводные  [1].
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Комплекс игровых методов варьируется в зависимости 
от уровня развития конкретного ребенка с РАС и делится 
на соответствующие уровни сложности и использования 
данных игр.

Рассмотрим основные игры:
1. Комбинационная игра. Выражается в создании на-

выка взаимодействия с  помощью оперирования различ-
ными игрушками: пирамиды, формочки, кубики, ведерки. 
Выбор игрушек четко устанавливает исходя из интересов 
самого ребенка.

Специалист выкладывает на стол ряд кубиков. Одна 
часть кубиков кладется на одну часть стола, вторая — на 
противоположную. Педагог подает ребенку пример, строя 
из кубиков ряд или башню, далее, предлагает ему сделать 
то же самое. При затруднениях, ребенку оказывается по-
мощь. При этом каждая попытка ребенка сопровождается 
похвалой.

В результате, дети играют с  различными предметами 
и могут получить навыки вербальной коммуникации, вы-
ражая ответную реакцию, просьбы, применяют невер-
бальные средства для коммуникаций.

2. Функциональная игра. Заключается во взаимодей-
ствии ребенка с  разными функциональными игрушками, 
которые представляют интерес для самого ребенка. На-
пример, это могут быть куклы, дома, машины, самолеты 
и т. д. Формирование коммуникативных навыков проходит 
через имитационную игру, в  ходе которой ребенок пыта-
ется подражать отдельным действиям. В ходе такой игры 
происходит игровой процесс ребенка с  куклой и  другим 
человеком. Ребенок учиться опираться на самого себя.

Коррекционные действия в малой группе реализуются 
в  различных играх, где детей просят совершить одина-
ковые действия, такие, как купание игрушечного бегемота 
в одной ванне. Все это развивает навыки социального вза-
имодействия.

3. Символическая игра. Формирование символи-
ческой игры в  процессе коррекционно-педагогического 
действия в  случае, когда осуществляется в  начале фор-
мирования понимания свойств игрушек и  предметов 
окружающего мира. Создание навыка символической 
игры, детей обучают умению использовать предметы-за-
местители, а  также определять предметам качеств, кото-
рыми они не обладают.

4. Сюжетно-ролевая игра. Развитие сюжетно-ро-
левой игры осуществляется на базе полученных ранее 
знаний и  представлений ребенка об окружающем мире, 
с учетом его предыдущего опыта, интересов и сформиро-
ванных игровых умений.

Создание навыка сюжетно-ролевой игры реализуется 
при применении значительного количества подсказок 
в визуальной форме, позволяющих наглядно представить 
игровое событие. Повсеместно применяются картинки 
и  фотографии совокупности событий, социальных вза-
имодействий, маски животных или игровые предметы — 
такие как стетоскоп, торговые весы, автомобильный руль, 
а также множество предметов-субститутов.

Индивидуальные игры позволяют исполнять роль по-
купателя, пассажира или пациенты в результате сложных 
игр, где формируются навыки социальных взаимодей-
ствий — осуществление покупок в магазине, заказа услуг 
такси или посещения доктора.

После этого ребенка обучают играть роли, требующие 
более высокого уровня развития воображения, комму-
никативных навыков; ребенка учат также инициировать 
и поддерживать разговор в конкретной ситуации  [1].

Благодаря использованию педагогом игровых методов 
и  приемов, у  ребенка с  РАС повышается социально-ком-
муникативная мотивация, появляется потребность 
в  дальнейшем развитии еще только формирующихся на-
выков общения.

На сегодняшний день не существует единственного 
для всех средства успешной социализации детей с  ау-
тизмом. Специалисты используют все доступные сред-
ства, проверенные временем, различного рода игры, в том 
числе игры с роботом. Очень важно, чтобы ребенок смог 
успешно адаптироваться к окружающей среде, овладел на-
выками общения и мог свободно вести коммуникацию со 
всеми членами общества.

Улучшение навыков коммуникации происходит за счет 
системы педагогический действий, реализуемых на ре-
гулярной основе при взаимодействии педагогов и  роди-
телей. При этом результаты данной работы в полной мере 
реализуются в повседневной жизни ребенка, вне образо-
вательного процесса. В  процессе коммуникации проис-
ходит смена игровой деятельности, что способствует фор-
мированию нового уровня игры.
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В статье исследуется важный аспект физической активности и тренировок с целью мышечного развития, предо-
ставляет обзор существующих концепций и теорий, объясняется влияние объема тренировок, интенсивности, выбора 
упражнений и периодизации на мускулатуру. В статье также обсуждаются вопросы дозировки и частоты тренировок.
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В современном обществе растет интерес к  физической 
активности, физической форме и здоровью. Грамотное 

развитие мышц играет важную роль в  достижении этих 
целей и поддержании общего физического благополучия. 
В  этом контексте общеразвивающие упражнения стано-
вятся фокусом внимания, так как они представляют собой 
эффективное средство для тренировки нескольких групп 
мышц одновременно. Однако, несмотря на популярность 
общеразвивающих упражнений, остаются некоторые не-
решенные вопросы и противоречия в их применении.

Таким образом, основной проблемой, которую необ-
ходимо рассмотреть в  данной статье, является опреде-
ление роли и значимости общеразвивающих упражнений 
в  грамотном развитии мышц, а  также их эффективного 
применения в  различных контекстах физической подго-
товки. Это вопрос, который требует более глубокого ис-
следования и анализа современных данных исследований 
для разработки научно обоснованных рекомендаций 
и практических рекомендаций для тренеров, спортсменов 
и людей, интересующихся физической активностью.

Научных исследований о  влиянии общеразвивающих 
упражнений на грамотное развитие мышц существует 
множество. Эти исследования обычно проводятся в  об-
ласти физиологии, спортивной медицины и  физической 
подготовки. Они оценивают влияние общеразвивающих 
упражнений на массу мышц, силу, выносливость и другие 
аспекты мышечного развития.

Одним из интересных научных исследований, свя-
занных с  влиянием общеразвивающих упражнений на 
мышцы, является исследование, опубликованное в  жур-
нале «Frontiers in Physiology» в 2019 году «Effect of Different 
Frequencies of Strength Training on Muscle Hypertrophy and 
Strength in Young Adults» (Влияние различных частот си-
ловых тренировок на гипертрофию мышц и  силу у  мо-

лодых людей). Авторы исследования Fink  J., Kikuchi  N., 
Nakazato K.

Данное исследование рассматривало влияние разных 
частот тренировок (то есть, сколько раз в неделю) на мы-
шечное развитие и силу у молодых взрослых. Участники 
были разделены на несколько групп, каждая из которых 
занималась с разной частотой (1, 2 или 3 раза в неделю) 
в течение 10 недель. После завершения тренировок были 
измерены изменения в объеме мышц и уровне силы. Ис-
следование показало, что группы, занимающиеся трени-
ровками 2 и 3 раза в  неделю, достигли более значитель-
ного увеличения мышечной массы и силы по сравнению 
с группой, тренировавшейся 1 раз в неделю. Это доказы-
вает, что более частые тренировки могут способствовать 
более быстрому и значительному увеличению мышечной 
массы. Эти результаты подтверждают важность регуляр-
ности и  умеренной интенсивности тренировок для раз-
вития мышц.  [1]

В настоящее время занятия спортом, помимо способа 
поддержания хорошей физической формы, являются 
одним из методов, позволяющих предотвратить многие 
заболевания, которые могут развиться от малоподвиж-
ного образа жизни, и  преодолеть пагубное влияние со-
временного мира на общее состояние человека.   [2] Фи-
зические упражнения помогают восполнить дефицит 
двигательной активности в  современных реалиях, спо-
собствуют более эффективному восстановлению орга-
низма после переутомления и повышают уровень физиче-
ской и умственной работоспособности. Поэтому занятия 
физическими упражнениями, спортом, подвижными ви-
дами досуга и т. д. должны стать обязательной частью здо-
рового образа жизни каждого человека.

Отметим, что кроме физического здоровья, занятия 
общеразвивающими упражнениями помогают улучшить 
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и  моральное самочувствие человека, а  также повыша-
ется энергичность, работоспособность и иммунитет. Наи-
больший эффект занятия общеразвивающими упражне-
ниями заметен в том случае, когда они будут проводиться 
регулярно и, желательно, на свежем воздухе. Стоит заме-
тить, что увеличение нагрузки должно происходить по-
степенно.

Общеразвивающими упражнениями (ОРУ) называ-
ются технически простые элементарные движения тела 
и его частей, выполняемые с целью укрепления здоровья, 
воспитания физических качеств, улучшения функцио-
нального состояния организма.

На начальном этапе использования общеразвивающих 
упражнений необходимо их правильно подобрать, это 
связано в основном с различиями физической подготовки, 
а также возрастными особенностями человека и другими 
немаловажными факторами. Рекомендуется начинать 
с  относительно несложных упражнений, затем по мере 
возможностей, увеличивая сложность, а также количество 
повторений. Немаловажным является также момент под-
готовки к тренировке. Во-первых, важным атрибутом по-
служит спортивная одежда. Также необходимо правильно 
подобрать место для выполнения упражнений. Во-вторых, 
выполняя упражнения, нужно следить за правильным ис-
полнением техники, дыханием и сердцебиением.  [3]

ОРУ в  зависимости от цели могут быть направ-
лены на разминку спортсменов перед более высокой на-
грузкой, совершенствование техники движений, реаби-
литацию после различных заболеваний, корректировку 
осанки. Выполнение ОРУ даёт возможность организму 
подготовиться к  выполнению сложных упражнений, ко-
торые применяются для развития силы, гибкости, вы-
носливости, что и  способствует правильному развитию 
мышц тела. Упражнения такого вида могут дозироваться 
индивидуально и  применяться в  разнообразных вари-
антах и  комбинациях. Это помогает избирательно воз-
действовать на определённые группы мышц и  системы 
организма. Ритмичное выполнение общеразвивающих 
упражнений, правильное дозирование нагрузки и  пери-
одическое изменение ее интенсивности способствуют 
укреплению сердечной мышцы. Это приводит к  повы-
шению силы сокращений сердца, увеличению его объема 
и улучшению ритма работы. Сегодня в практике общераз-
вивающей физической подготовки получили признание 
и  нестандартные виды упражнений, такие как ритмиче-
ская и атлетическая гимнастика, гимнастика для глаз, ды-
хательная гимнастика и  другие. Основной целью явля-
ется формирование у  людей потребности в  регулярных 
физических упражнениях и умения самостоятельно при-
менять их для отдыха, повышения работоспособности 
и укрепления здоровья.

Основными качественными показателями физиче-
ского развития мышц являются:

 — Сила: Способность мышц развивать силовое усилие. 
Это важный аспект для выполнения задач, требующих 
подъема, удержания или перемещения тяжелых объектов. 

Сила мышц может быть измерена различными тестами 
и используется во многих видах спорта.

 — Гибкость: Гибкость мышц и  суставов позволяет 
выполнять широкий диапазон движений с  комфортом 
и без травмирования. Гибкие мышцы и суставы особенно 
важны в активностях, где требуются растяжки и разноо-
бразные движения, такие как йога или гимнастика.

 — Умение расслабляться: Эффективная релаксация 
мышц важна для восстановления после физических 
усилий и  снижения риска перенапряжения и  травм. Это 
также способствует общему физическому и психологиче-
скому благополучию.

Все эти качественные показатели могут быть улуч-
шены и развиты с помощью физических тренировок и ре-
гулярной физической активности.

Общеразвивающие упражнения могут быть полез-
ными как для поддержания общего тонуса мышц, так 
и для развития мышечной массы. Важно учитывать инди-
видуальные цели, физическую подготовку и ограничения 
при выборе упражнений. Люди, занимающиеся спортом 
и стремящиеся к развитию мышечной массы, могут вклю-
чать в  свою тренировочную программу более интен-
сивные упражнения и  использовать дополнительные на-
грузки, такие как гантели и  штанги. Важно следить за 
режимом питания, чтобы обеспечить достаточное коли-
чество белка и калорий для роста мышц.

Важно помнить, что перед началом любой тренировки 
важно проконсультироваться с тренером или врачом, осо-
бенно если у вас есть медицинские противопоказания или 
ограничения.

Общеразвивающие упражнения оказывают положи-
тельное воздействие на развитие мышечной ткани и при-
носят различные пользы организму. Проведение таких 
упражнений, как силовые тренировки, способствует уве-
личению объема и  массы мышечной ткани. Подвергая 
мышцы нагрузке, вы вызываете микротравмы, которые 
в  конечном итоге приводят к  росту мышечных волокон. 
Общеразвивающие упражнения укрепляют тело, делая 
его более стойким и способным выдерживать большие на-
грузки. Это может помочь в  повседневных активностях 
и  предотвратить травмы. Тренировки улучшают физи-
ческую форму, повышая силу, выносливость и  гибкость. 
Это делает организм более подготовленным к  разноо-
бразным физическим задачам. Регулярное выполнение 
тренировок, включая общеразвивающие упражнения, по-
могают улучшить общее здоровье. Они могут снизить 
риск сердечно-сосудистых заболеваний, контролиро-
вать уровень сахара в крови, поддерживать здоровый вес 
и укреплять костную ткань, способствуют улучшению на-
строения, снижению стресса и  уровня тревожности, что 
делает человека более продуктивными в  повседневных 
делах. Общеразвивающие упражнения могут быть вклю-
чены в ежедневную рутину, чтобы поддерживать здоровье 
и  укреплять мышцы. Систематические тренировки под 
надзором профессионала могут помочь достичь опти-
мальных результатов и избежать травм.  [4]
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Для достижения физического совершенства очень 
важно не только укреплять и развивать отдельные группы 
мышц, но и  научиться контролировать их состояние 
с учетом расслабления одних мышц и напряжения других. 
Это включает в  себя способность чувствовать и  отли-
чать различные состояния мышц как в состоянии покоя, 
так и в движении. В чём могут помочь общеразвивающие 
упражнения. Приобретение этого навыка и  привычки 
требует особой подготовки и  регулярной практики раз-
нообразных упражнений на расслабление. Это позволяет 
лучше управлять своими мышцами, активировать только 
те, которые необходимы для выполнения определенной 
задачи, и  в то же время давать остальным мышцам воз-

можность отдохнуть. Это является важной частью гра-
мотного развития мышц тела человека.  [5]

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что ре-
гулярное выполнение ОРУ и повышение уровня привычной 
физической активности средней и высокой интенсивности 
среди молодежи является стратегией укрепления здоровья 
и  профилактики заболеваний. Подросткам, ведущим ма-
лоподвижный образ жизни, следует постепенно прибли-
жаться к рекомендуемому уровню физической активности. 
Рекомендации согласуются с  имеющимися в  настоящее 
время научными данными, а  также в  целом согласуются 
с  рекомендациями, продвигаемыми правительственными 
учреждениями и профессиональными организациями.
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В настоящее время в  Российской Федерации возникла 
необходимость внедрения цифровых технологий во 

все сферы жизнедеятельности человека. Уже сейчас циф-
ровые платформы начинают играть важную роль в  си-
стеме государственного и  муниципального управления, 
повышая качество и  эффективность управленческих 
решений, как на федеральном, так и  на региональном 
и местном уровне. Своевременное и точечное внедрение 
цифровых технологий в  приоритетные направления раз-
вития является важным условием успешного развития со-
циально-экономической сферы государства.

Сфера физической культуры и  спорта как отрасль, ко-
торая влияет на здоровье всей нации, входит в  число на-

правлений, которое остро нуждается в  полной цифрови-
зации. Внедрение новых технологий в сферу спорта должно 
ориентироваться, в первую очередь, на увеличение качества 
государственной и  муниципальной деятельности, упро-
щение работы органов власти в сфере спорта, при этом, по-
казатели развития данной сферы должны оставаться на 
таком же высоком уровне. Освоение цифровых платформ 
в сфере физической культуры и спорта и затем их грамотное 
внедрение во все отрасли спорта позволит существенно по-
высить эффективность и  объективность сбора статисти-
ческой информации о результатах спортсменов, сократить 
время на сбор и обработку статистической отчетности, уве-
личить достоверность статистической информации.  [5]
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В городском округе Самара традиционно большое вни-
мание уделяется развитию сферы физической культуры 
и  спорта. Численность населения, систематически зани-
мающихся спортом, составляет около 600 тысяч человек. 
Быстрыми темпами развивается доступность занятий 
физической культурой и  спортом для людей с  ограни-
ченными возможностями. Приоритетным направлением 
является развитие спорта высших достижений. В  го-
роде функционирует 21 спортивная школа, 173 физкуль-
турно-спортивных клуба, 113 организаций разной спор-
тивной направленности, включая адаптивный спорт. Для 
поддержания сферы спорта в  городском округе Самара 
на высоком уровне и недопущении снижения темпов раз-
вития уже сейчас происходит процесс цифровизации всей 
спортивной сферы в городе.

Уже на ранних этапах своего внедрения цифровизация 
может не только упрощать деятельность органов местного 
самоуправления по вопросам развития спорта, но и  по-
может решить ряд важных задач. Для этого могут быть ис-
пользованы следующие механизмы:

 — разработка единого цифрового информационного 
портала, где будут содержаться сведения обо всей сфере 
спорта в городе;

 — повышение уровня доступности занятия спортом 
для жителей города благодаря появлению онлайн-услуг 
для оперативной записи на спортивные мероприятия на 
информационных порталах;

 — регулярное обновление в  режиме реального вре-
мени данных о спортивных объектах города, физкультур-
но-спортивных мероприятиях, присвоении спортивных 
разрядов;

 — сравнение реальных и  запланированных показа-
телей реализации задач и  достижения целей государ-
ственной и  региональной политики в  сфере физической 
культуры и спорта по городу;

 — обеспечение более удобного и  оперативного взаи-
модействия между субъектами управления сферой спорта 
в городе.

Можно выделить ряд проблем, с  которыми сталки-
ваются муниципальные органы, спортивные федерации 
и спортивные школы при решении вопросов в сфере фи-
зической культуры и спорта. К ним можно отнести:

 — несоответствие между фактически полученными 
и  установленными показателями развития спорта из-за 
неиспользования информационных платформ;

 — отсутствие автоматизированного механизма, ко-
торый будет учитывать граждан, самостоятельно занима-
ющихся спортом;

 — долгая и сложная работа с документами по органи-
зации спортивных соревнований, работе со спортивными 
школами, присвоению разрядов;

 — проблемы, связанные с  недостаточным уровнем 
профессионализма и  компетенции кадров, последующие 
ошибки при заполнении данных;

 — заполнение различных информационных форм на 
разных этапах ведет к  распространению ошибок, допу-

щенных на предыдущем уровне заполнения статистиче-
ских форм.  [4]

Для решения данных проблем, а также в рамках стра-
тегического планирования в  области физической куль-
туры и  спорта, которое отражается в «Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта на период до 2030 
года», утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 ноября 2020 № -3081-р и одним 
из пунктов которого является «Цифровизация», а  также 
в  рамках концепции создания и  функционирования го-
сударственной информационной системы «Единая циф-
ровая платформа «Физическая культура и спорт», утверж-
денной Министерством спорта Российской Федерации 
26 апреля 2021 года, в  Самарской области было утверж-
дено постановление Правительства Самарской области 
от 7 августа 2019 года №   540 «О государственной ин-
формационной системе Самарской области «Цифровой 
спорт», которое также распространяется и  на городской 
округ Самара. Данное постановление устанавливает ос-
новные принципы функционирования информаци-
онной системы, порядок и  условия предоставления до-
ступа к системе, утверждает информацию, содержащуюся 
в системе.   [2] О внедрении цифровых технологий в дет-
ско-юношеский спорт говорится в  Программе развития 
детско-юношеского спорта в Самарской области до 2030 
года   [3]. В  частности, в  программе акцентируется вни-
мание на развитии таких цифровых платформ, как Го-
сударственная информационная система Самарской об-
ласти «Цифровой спорт» и Автоматизированная система 
управления ресурсами системы образования, а  также на 
создании единой информационной базы данных учреж-
дений, осуществляющих деятельность в  сфере детско-ю-
ношеского спорта в городском округе Самара.  [1]

В рамках внедрения цифровых технологий в сферу фи-
зической культуры и спорта Самарской области и город-
ского округа Самара была запущена государственная ин-
формационная система Самарской области «Цифровой 
спорт». Данная платформа основана на применении оте-
чественного программного обеспечения и создана в целях 
быстрого доступа органов местного самоуправления 
в  лице Департамента физической культуры и  спорта Ад-
министрации городского округа Самара, спортивных ор-
ганизаций и граждан к актуальной информации о состо-
янии сферы спорта в  городе. Система включает в  себя 
такие важные цифровые сервисы, как реестры объектов 
спорта и  физкультурно-спортивных организаций; осу-
ществление спортивной подготовки; формирование го-
сударственных заданий и отчетов о ходе их исполнения; 
формирование и ведение календаря спортивных событий; 
учет статистических данных спортивных организаций. 
С  внедрением данной платформы решились многие про-
блемы, которые мешали развитию спорта в городе многие 
годы. Повысился уровень автоматизации основных про-
цессов отрасли физической культуры и  спорта, сократи-
лись временные, транспортные издержки при оформ-
лении и формировании документов, которые нужны для 
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участия в  соревнованиях и  повседневной работы спор-
тивной школы. Сократилось время государственной и му-
ниципальной услуги по присвоению спортивных разрядов. 
Теперь для получения разряда не нужно нести пакет доку-
ментов в  Департамент спорта, данную услугу можно по-
лучить в электронном виде за несколько минут. Главный 
результат внедрения государственной информационной 
системы Самарской области «Цифровой спорт»  — появ-
ление единой системы хранения и обработки информации 
ключевых спортивных показателей города, повышение 
доступности и  прозрачности информации для граждан 
о  региональных, муниципальных и  частных спортивных 
объектах, официальных спортивных мероприятиях.

Еще одной цифровой платформой, которая посте-
пенно внедряется в  спортивную жизнь города, стала он-
лайн-платформа «Мой спорт». Данная система помогает 
Департаменту физической культуры и  спорта Админи-
страции городского округа Самара и спортивным федера-
циям в выполнении стратегических задач в сфере спорта, 
которые были поставлены перед городом и регионом. Бла-
годаря использованию платформы произошли улучшения 
управляемости, контроля и оперативного обмена инфор-
мацией с  подведомственными организациями, посте-
пенно формируется единый реестр спортивных объектов, 
спортсменов и тренеров города. Помимо сокращения вре-
менных издержек при оформлении документов и инфор-
матизации всей спортивной отрасли города, «Мой спорт» 
участвует в  контроле качества подготовки спортсменов 
путем управления спортивно-образовательным про-
цессом на основе полученных данных, участвует в  пла-
нировании и  корректировке тренировочного процесса 
в электронном виде, а также участвует в постоянном мо-

ниторинге за ходом тренировочного процесса. Можно 
сделать вывод, что данная платформа решила проблему 
отсутствия единого цифрового пространства с  прозрач-
ными инструментами мониторинга и объективными дан-
ными о развитии сферы спорта в городе.

Важно отметить, что процесс цифровизации сферы 
спорта в городе является одним из основных направлений 
развития данной сферы, так как улучшение всех тактиче-
ских показателей возможно только при внедрении и  ос-
воении всеми субъектами спортивной отрасли города 
новых цифровых платформ. Цифровизация сферы физи-
ческой культуры и спорта способствует повышению каче-
ства муниципального управления за счёт полной автома-
тизации спортивных услуг и аналитической работы. Уже 
сейчас, благодаря оперативному внедрению цифровых си-
стем, Департамент спорта городского округа Самара полу-
чает актуальную и достоверную информацию о ситуации 
в  спортивной сфере города, которая требуется для при-
нятия важных управленческих решений. Повышение сте-
пени цифровизации муниципального управления в сфере 
физической культуры и спорта позволяет решать государ-
ственные вопросы развития сферы спорта, формировать 
равные условия для всех жителей Самары в возможностях 
занятия физической культурой и спортом, а также повы-
шать уровень инфраструктурной обеспеченности города. 
Но в тоже время, не стоит забывать, что внедрение циф-
ровых платформ требует необходимого уровня квалифи-
кации кадров, финансовых вложений, разработанности 
нормативно-правовой базы в сфере цифровой трансфор-
мации города. Следовательно, необходима дальнейшая 
проработка данного вопроса и поиск решения существу-
ющих проблем.
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В данной работе рассматривается значение физической подготовки в жизни студентов и сотрудников ФСИН, ос-
новные элементы физической подготовки, влияние физической подготовленности и психической устойчивости на слу-
жебную деятельность.
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Служебная деятельность сотрудников уголовно-испол-
нительной системы (УИС) связана с их работой в ме-

стах лишения свободы. В таком изолированном по своей 
структуре месте, несомненно, существуют тяжелые пси-
хологические взаимоотношения, которые требуют от со-
трудников хорошей психологической подготовленности, 
а  также выдержки и  самообладания. Помимо этого, дея-
тельность сотрудников УИС связана с  осуществлением 
своей работы в  ситуациях, когда подозреваемые и  осу-
жденные оказывают сопротивление, не подчиняются тре-
бования сотрудников. В связи с этим одним из основных 
требований, предъявляемым к  сотрудникам УИС, явля-
ется способность постоянного проявления своей физиче-
ской подготовленности. Без достаточной подготовки не-
возможна профессиональная деятельность сотрудников, 
так как работа в  данной структуре требует обладания 
специальными умениями и  навыками. В  случае, если со-
трудник не будет иметь достаточной подготовки, то он 
будет в  разы слабее подозреваемых и  осужденных, что 
даст следствие тому, что на него может быть оказано раз-
личное воздействие данными лицами.

Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП) — это специально направленное и избирательное 
использование средств физической культуры и спорта для 
подготовки человека к  определенной профессиональной 
деятельности. Профессионально важные физические ка-
чества формируются во время занятий физической под-
готовкой институте, а также в процессе занятий в группах 
спортивного самосовершенствования.

Одни из основных задач профессионально-прикладной 
физической подготовки, выделяемых исследователями:

 — воспитание важных для данной деятельности ка-
честв (волевых, оперативного мышления, эмоциональной 
устойчивости, быстроты восприятия и др.);

 — формирование и  совершенствование профессио-
нально-прикладных умений и навыков (связанных с осо-
быми условиями будущей трудовой деятельности);

Раскроем физическую подготовку курсантов, которые 
в  будущем будут трудиться в  местах лишения свободы. 
В связи с тем, что повседневная деятельность сотрудников 
УИС связана с  осуществлением своей работы в  ситуа-
циях, когда подозреваемые и  осужденные оказывают со-
противление, не подчиняются требованиям сотрудников, 

а  также в  случаях, когда присутствует тяжелая психоло-
гическая напряженность, одним из основных требований, 
предъявляемым к сотрудникам УИС, является их способ-
ность постоянного проявления своей физической под-
готовленности и  психической устойчивости. Таким об-
разом, специфика будущей профессии курсантов связана 
с необходимостью постоянно совершенствовать свою фи-
зическую подготовленность. Процесс физического воспи-
тания предполагает, во-первых, воспитание физических 
качеств. Во-вторых, важную роль играет овладение специ-
ализированными сложными двигательными навыками (к 
примеру, отработка приемов борьбы, задержания и пр.).

Основной целью физической подготовки курсантов 
является достижение высокого уровня развития физи-
ческих и  психических качеств. Так, для будущих сотруд-
ников УИС Ф. М. Зезюлин в качестве главных задач физи-
ческой подготовки называет следующие:

1. Совершенствование навыков выполнения боевых 
приемов борьбы.

2. Развитие и совершенствование физических качеств.
3. Повышение уровня устойчивости организма к воз-

действию неблагоприятных факторов в  ходе служебной 
деятельности.

4. Вовлечение сотрудников в  регулярные занятия 
физической подготовкой.

Для улучшения физической подготовки в  институте 
используются:

 — для развития силы: гиревой спорт, подтягивания на 
перекладине и т. д.

 — с  целью развития выносливости: бег на средние 
и длинные дистанции, лыжная подготовка, марш-броски 
и др.

 — для развития специальной физической подготов-
ленности используются: преодоление полосы препят-
ствий, занятия по отработке специальных приемов за-
щиты и нападения

 — занятия по контактным видам спорта: самбо, и др.
Таким образом, физическая подготовка в  УИС имеет 

очень важную роль в  деятельности курсантов и  работ-
ников исправительных учреждений. В связи с этим работ-
нику УИС нужно, по нашему мнению, обладание хорошей 
физической и  психологической подготовкой, выдержкой 
и самообладанием, ловкостью, силовой выносливостью.
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