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В.А. Дубровская, канд. пед. наук, доцент, 

директор ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» 

 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННОГО ДЕТСТВА 

 

Мы все любим наших детей и нас не 
нужно уговаривать любить их еще больше. 

Мы беспокоимся об их судьбе больше, чем 

когда-то беспокоились о судьбе собственной, и 

нам хочется, чтобы наши дети были счастли-
вее, способнее и умнее нас. Но и мы с вами все 

родом из детства и помним из него преимуще-

ственно хорошее. Задумайтесь о своем детстве, 
вспомните его. Именно в детстве мы познали 

первые радости и горести, пережили свой рай 

и ад, получили первые уроки свободы и раб-
ства. Детские страдания побуждали нас к по-

искам смысла, учили преодолению трудно-

стей. Проявляемые к нам забота и любовь 

взрослых вызывали в нас доверие к миру. 
Вроде бы и сейчас, мы делаем все, что в 

наших силах, и все же, и все же... Беспокой-

ство не покидает нас. Почему? Может быть у 
нас всех, у каждого в отдельности (что греха 

таить) представление о детстве, осознание его 

роли в дальнейшем развитии и становлении 

личности весьма примитивны: "Детство и мо-
лодость - недостаток, который с годами про-

ходит". Таков расхожий штамп. А может при-

чиной является слишком слабое осознание об-
ществом, государством, их институтами объек-

тивной ценности детства.  

Мы забываем, что детство есть самоцен-
ная жизнь, а вовсе не подготовка к ней. Не 

нужно большого ума, чтобы понять - каково 

детство, таково и общество. Справедливо и об-

ратное - каково общество, таково и детство.  
Сегодня модернизация системы россий-

ского образования осуществляется в условиях 

современной социокультурной ситуации, ко-
торая содержит в себе ряд вызовов, требую-

щих преобразования и мира дошкольного и 

школьного детства. ФГОСы являются доку-
ментом государственных гарантий, позволяю-

щих ответить на эти вызовы и снизить риски 

современного детства. 

Сегодня на федеральном и на регио-
нальном уровнях практически во всех мини-

стерствах и ведомствах есть подразделения, в 

функции которых входит работа с детьми. Ес-
ли в центр внимания поставить конкретного 

ребёнка, то за его воспитание, образование, 

физическую подготовку и т.п. кто только не 

отвечает. Это и семья, и учителя, и врачи, и 
милиция, и юстиция и многие - многие другие. 

 

Сегодня, как никогда, нужна политиче-
ская воля, чтобы государство и общество не 

только задумались, но и приняли адекватные 

шаги навстречу нашему будущему. 

В соответствии с этим была разработана 
федеральная целевая программа «Дети Рос-

сии», которой присвоен статус президентской.   

Целями программы являются: улучше-
ние здоровья детей, профилактика безнадзор-

ности несовершеннолетних, обеспечение раз-

вития и интеграции с обществом детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также детей - инвалидов; формирование си-

стемы выявления, поддержки и развитие ода-

рённых детей. 
В образовательной политике появилась 

новая конструкция «детоцентризм», которая 

на первый план ставит ценность ребенка и се-
мьи. Приоритетом образовательной политики 

является детство как ключевая проблема, ко-

торая, наряду с посылом об инвестициях в че-

ловека, обретает статус первоочередных задач 
государства. 

Инновационные изменения связаны с тем, 

что на современном этапе в политике России 
произошел ценностный сдвиг, выражающийся в 

понятии «политический детоцентризм», когда 

все политические и социально-экономические 
решения принимаются с позиции Детства (а это 

– признак развитого общества). «Политический 

детоцентризм» - это основа выстраивания обра-

зовательной политики, субъектом которой явля-
ется детская субкультура. 

Поэтому стратегия дошкольного и 

начального школьного образования сегодня – 
это детство ради детства, которая предусмат-

ривает смену ценностных ориентиров на та-

кие, как: 

 Детский сад есть институт социали-

зации личности; 

 Не ребенок готовится к школе, а 

школа, учитель готовятся и адаптируются к 

ребенку; 

 Не подготовка к школе, а позитивная 

социализация, индивидуализация развития и 
поддержка детской инициативы; 

 Не готовность к обучению, а готов-

ность к развитию и др. 

Работать по новым стандартам – значит 
отвечать на вызовы современной социо-

культурной ситуации, среди которых: 
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 ценностно-нормативная неопреде-

ленность взрослого мира (размывание ценно-

стых ориентиров); 

 эмоциональная перспектива, в кото-

рой происходит взросление ребенка (эмоцио-
нальный фон общества в целом: писсимизм, 

тревожность); 

 резкая вестернизация детской суб-

культуры (доминирование западной культуры: 
фильмы, игры и пр.); 

 влияние техноэволюционных процес-

сов (Интернет, СМИ); 

 социальное неравенство детства (рост 

слабых социальных групп); 

 деформация традиционного уклада 

семьи; 

 разрушение культуры детской жизни: 

агрессивная «школяризация» дошкольного 

детства, давление школы и др. 

 гендерные неравенства; 

 проблемы взаимоотношения родите-

лей и детей и пр. 
Современных детей называют по-

разному, и все определения имеют под собой 

основу. Например: 

 «Дети нового тысячелетия» – юные 

существа, обладающие необычными психиче-

скими возможностями; 

 «Дети Света»- мировоззрение детей 

отличается от привычного;     

 «Одаренные Дети»- уровень развития 

выше среднего (не путать со школьными 
оценками); 

 во Франции необычных детей, совре-

менное поколение называют «тефлоновые 

Дети», т.к. к ним не прилипают общепринятые 
стереотипы поведения;  

 в Америке – «Дети Индиго». 

Достаточно много попыток дать опреде-

ление современным детям, хотя официального 
термина не существует. 

Все дети рождаются  талантливыми и 

добрыми, каждый ребенок особенный. И это 

общепринятая аксиома. Тогда почему трудных 
детей становится все больше и больше. 

Дальше я буду опираться на материалы 

исследований, проведенных в Психологиче-
ском институте РАО, Московском психолого-

педагогическом университете, Факультете 

психологии МГУ им. Ломоносова 

Мнение современных родителей, по-

чему трудных детей все больше: 

1. Негативные перемены в обществе 

(реклама, насилие на TV); 

2. Вседозволенность из чувства вины 

перед детьми, что мало времени уделяется 

воспитанию; 
3. Дело в устаревших методах воспита-

ния в детском саду, школе и т.д. 

Проблемы детей начинаются дома и мо-
гут быть там же и решены, родители должны 

понять, что только от них зависит какими вы-

растут их дети. 

Но мы с вами не только родители, мы 
педагоги-профессионалы, и мы можем  сфор-

мулировать особенности современного дет-

ства, скорректировать свою деятельность для 
того чтобы не допустить дальнейшего измене-

ния детства, чтобы не замутить сознание ре-

бёнка, не сломать его психику, не испортить 

его физическое здоровье. 
10 основных особенностей современных 

детей и их детства: 

1. Они менее самостоятельны. Не уме-
ют принимать решения, делать выбор и выво-

ды без помощи взрослых, считают, что в этом 

нет потребности. Все больше становится детей 
с эмоциональными проблемами, находящихся 

в состоянии напряженности из-за отсутствия 

рядом взрослого, постоянного чувства неза-

щищенности, отсутствия опоры в близком 
окружении и потому беспомощности. Такие 

дети ранимы, обостренно реагируют на отно-

шение к ним окружающих. Все это, а также то, 
что они запоминают преимущественно нега-

тивные события, ведет к накоплению отрица-

тельного эмоционального опыта, который 
находит свое выражение в устойчивой повы-

шенной тревожности.  

2. Резко снизилось когнитивное разви-

тие детей. Остальные компоненты когнитив-
ного развития проявляют такую же тенден-

цию: так, развитие креативного мышления  

снизилось с «хорошего» до «слабого». Сейчас 
в развитии детей упор делается на развитие 

памяти, а не словесного-логического и аб-

страктного мышления. Это отчасти связано с 

подготовкой к сдаче тестов. Они плохо счита-
ют в уме, ведь есть много других приспособ-

лений, которые сделают это за них. Современ-

ный ребенок плохо знает даже свой микрорай-
он, и это влияет на развитие пространственно-

го мышления, которое у них развивается за 

компьютером, поэтому они плохо ориентиру-
ются. 

3. Дети очень образованы. Они знают 

больше своих родителей, и между ними колос-

сальная разница. Они легко и быстро воспри-
нимают информацию, у них быстрее реакция, 

лучше развита внимательность. Но написать 

школьное сочинение - проблема, ведь надо 
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собрать информацию, систематизировать и 

придумать сюжет. Информационно они взрос-

леют раньше, а социально - значительно позже.  
4. Многие дети совершенно не адапти-

рованы к социуму. Отмечается недостаточная 

социальная компетентность 25% детей млад-
шего школьного возраста, их беспомощность в 

отношениях со сверстниками. Они мало об-

щаются, говорят, тяжело вступают в контакт. 

Если ребенок застрял на компьютере, то у него 
есть большие проблемы с коммуникацией.  

5. У них есть проблема разрешения 

конфликтов. Ведь во дворе поругался с прия-
телем, и надо было идти мириться. В Интерне-

те не надо этого делать, можно просто не от-

вечать, перейти на другой сайт. И в итоге ты 

не умеешь ни мириться, ни идти на компро-
миссы, ни сотрудничать, ни разговаривать, ни 

объясняться. При этом прослеживается опас-

ная тенденция, когда более 30% самостоятель-
ных решений выхода из конфликта, предло-

женных детьми, имеют явно агрессивный ха-

рактер.  
6. Они застенчивы. Компьютер не учит 

преодолевать этот комплекс, только личное 

общение формирует коммуникативную компе-

тенцию. Неблагоприятной тенденцией высту-
пает рост явлений одиночества, отвержения. 

Материалы исследований показывают, что и 

раньше многие дети отличались чувством 
одиночества, но при этом их тревожность  по 

силе проявления была в норме, то в 2015 году 

тревожность у 7-10 летних детей вышла на 2-е 
место, усугубляясь чувством брошенности, 

ненужности взрослому миру, опустошенности, 

растерянности, неверия в себя. (1 место в мире 

по детскому суициду) 
7. У них есть проблемы с эмоциональ-

ностью, ее не хватает. Многие не понимают, 

что такое плохо, больно, очень страшно. То, 
что мы переживали в 6 - 9 лет, современные 

дети переживают в 10-12 и более травматично. 

Четко фиксируется сниженный уровень дет-

ской любознательности и воображения. Де-
тям оказывается недоступным то, с чем легко 

справлялись их ровесники  десятилетие назад. 

8. Эти дети менее романтичны и более 

прагматичны. Их мир заполнен материаль-

ными ценностями.  На первый план у совре-

менных детей выходят не развлечения, а свой 
особый поиск смысла жизни. Наблюдается 

сейчас ярко выраженное стремление детей к 

индивидуализации, к созданию и утверждению 

своего уникального «Я», отмечаются серьез-
ные изменения ценностных ориентаций детей 

по сравнению с прошлым десятилетием. Так 

на первый план выдвигаются интеллектуаль-

ные (1 место), волевые (2 место) ориентации. В 

их понимании образованность, настойчивость, 

решительность, ориентация на высокий уро-
вень достижения, а также хорошее здоровье, 

презентабельная внешность становятся осо-

бенно значимыми качествами для детей. 
9. Инфантилизм. Они реже принимают 

самостоятельные решения, за них все решают 

родители, снизилась энергичность детей, их 

желание активно действовать. В итоге сегодня 
дети не хотят взрослеть. 

10.  Эти дети более талантливы. Резко  

увеличивается категория одаренных детей, 
среди них и детей с особо развитым мышлени-

ем, и дети, способные влиять на других людей 

– лидеры, и дети «золотые руки», и дети, пред-

ставляющие мир в образах – художественно 
одаренные дети, и дети, обладающие двига-

тельным талантом. У них больше возможно-

стей развивать свои способности, начиная со 
школ раннего развития. Они могут найти лю-

бую информацию в любое время. Современ-

ный мир - это мир индивидуальностей, и у 
этих детей для ее развития есть все. 

Как не допустить дальнейшего измене-

ния детства, чтобы не замутить сознание ре-

бёнка, не сломать его психику, не испортить 
его физическое здоровье? Дети должны чув-

ствовать, что взрослые сильные, опытные, 

терпеливые в любой момент готовы прийти им 
на помощь. 

В современном мире авторитет взросло-

го уже не столь непререкаем, как это было 10 – 
15 лет назад. Раньше, взрослый обладал неким 

запасом знаний, сильно превышающим воз-

можности ребенка, и мог диктовать ему свою 

волю, ссылаясь на собственный опыт и опыт 
предыдущих поколений. 

Современные дети – прекрасные знатоки 

всех наших «кнопок»: они работают с нами, 
взрослыми, чтобы помочь нам узнать, как мы 

манипулируем своими партнерами. Поэтому, 

если вы постоянно сталкиваетесь с сопротив-

лением со стороны детей, первым делом про-
верьте себя. Возможно, они держат перед вами 

зеркало, чтобы вы увидели себя и помогли им 

в раскрытии и проявлении их  талантов, спо-
собностей или в подъеме на новый уровень 

развития. 

В последнее время дети стали меньше 
читать. Но дети, читающие современную дет-

скую литературу, не получают пользы от чте-

ния. Давайте проанализируем современную 

детскую литературу. 
Современная детская литература живо 

откликнулась на те перемены, которые сейчас 

переживает общество, и в произведения для 
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детей быстро вошли реалии сегодняшней дей-

ствительности. Как правило, это приметы 

взрослой жизни, с которой современный ребё-
нок знаком не понаслышке. Так детская лите-

ратура отражает характерную черту нашего 

времени - стирание граней между детским и 
взрослым миром и быстрое взросление ма-

ленького человека. 

Вот, например, как начинается совре-

менная сказка - повесть Д. Емца "Королева 
мутантиков": "У взорвавшейся старой АЭС, от 

которой остался один фундамент и несколько 

полуразрушенных блоков, раскинулась Страна 
Мутантиков. Ее территория огромна, и где она 

заканчивается, никто не знает. Бывали случаи, 

когда мутантики отправляли экспедиции для 

исследования дальних земель, но никто нико-
гда не возвращался, и в конце концов их пере-

стали посылать". 

Не менее современными деталями 
изобилует сказка Г. Генераленко "Анастасия - 

дочь купеческая": "Пришёл Купец за визой в 

Африку, а её ему не дают. Решил Купец про-
биваться нелегалом. Тимофеевич справил ему 

"беретту" неучтённую и ТТ с патронами, пас-

портов разных справил с десяток. Лётчик 

нарисовал Купцу планов всяких, как границу 
переходить научил". 

А вот одна из задач "Ненаглядного по-

собия по математике" Г. Остера: "Вовочка ку-
пил за 3 рубля одну отечественную жвачку и 

продал ее на уроке географии своей соседке по 

парте Наташке за 4 рубля. Наташка продала 
эту жвачку своей лучшей подруге Люсе за 4 

рубля 50 коп. Люся разделила купленную 

жвачку пополам и одну половину сжевала, а 

другую продала Машеньке за 5 рублей. Ма-
шенька немножко пожевала жвачку, а потом 

завернула ее в иностранный фантик и продала 

ее Вовочке за 6 рублей. Счастливый Вовочка 
жевал жвачку до самого конца урока. Какую 

прибыль получила каждая из участвовавших в 

торговой операции девочек, и сколько истра-

тил на свою жвачку Вовочка?". 
Так в детскую литературу входит совре-

менная реальность 

Мы провели исследование в одной из 
Кемеровских школ. В нем принимали участие 

учащиеся 2 и 5 классов. Им необходимо было 

заполнить анкету о своих предпочтениях, со-
стоящую из 6 вопросов. 

Результаты исследования оказались не-

предсказуемыми. На вопрос «Напишите пять 

любимых фильмов», у детей преобладали от-
веты:  Ни одного доброго детского фильма, 

который учит добру, любви, уважать старших. 

Детям необходимо было написать пять 

мультфильмов. Все мультфильмы, написанные 

детьми, были иностранного производства. 
Названий большинства которых, мы даже не 

слышали. И это только некоторые мультфиль-

мы. Мультфильмы, в которых нет убийства, 
насилия и зла, дети не воспринимают. 

На вопрос «Напишите пять любимых 

игр», все дети, принимавшие участие в опросе, 

написали названия компьютерных игр. Исходя 
из этих анкет, других игр для них не суще-

ствует. 

Что касается телепередач, то здесь пре-
обладали передачи, которые не несут никакой 

образовательной ценности. Только «пустые» 

передачи, ток-шоу, современные сериалы, ко-

торые не только не развивают современных 
детей, но и вредят психологическому здоро-

вью. 

Среди ответов на вопрос «назовите пять 
любых персонажей книг», преобладали отве-

ты: «Гарри Поттер», «Гладиатор», «Сталкер». 

Но так же, что не может не радовать, присут-
ствовали ответы: «Золушка», «Кот в сапогах», 

«Буратино» - старые, добрые книги, которые, 

наверняка, были прочитаны родителями в дет-

стве, и крепко поселившиеся в сознании детей. 
Но не всё потеряно. Не всё так ужасно 

как кажется на первый взгляд. Есть и те, для 

кого Интернет - это не заменимый помощник 
для получения знаний. А кто-то, вообще до 

сих пор просиживает в библиотеках и получа-

ет информацию «по старинке». Может это и не 
так уж плохо? Да, несомненно, Интернет 

намного упрощает нам жизнь. Одним нажати-

ем клавиши, мы получаем информацию, в по-

исках которой мы могли бы потратить «кучу» 
времени. А тут всё как на ладони: любая эн-

циклопедия, справочник, редкая или дорогая 

книга, которую возможно вы никогда и не ку-
пили бы.  

Факторы, влияющие на особенности 

современного детства.  

Итак, существенным новообразованием 
дошкольников и младших школьников следует 

считать современные реалии детства и их по-

следствия: 

 большая информированность; 

 приобщение к технике;  

 свобода и раскованность, в поведении 

и образе жизни; 

 независимость от кого бы то ни было;  

 повышенная критичность;  

 свобода выбора и волеизъявления;  

 ориентированность на западноевро-

пейский и американский образ жизни;  
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 более раннее взросление;  

 переоценка жизненных ценностей;  

 большая ориентированность на мате-

риальные ценности;  

 у некоторых - неприкаянность и оди-

ночество... 

Давайте подведем итоги. 
Что делает взрослый (воспитатель, учи-

тель, родитель), который способствует разви-

тию ребенка, росту его личности, его культур-
ному обогащению? 

Вот далеко неполный список форм участия: 

 воздерживается от вмешательства в 

дела ребенка; 

 признает право ребенка на ошибку; 

 дает возможность ребенку столкнуть-
ся с посильным для него затруднением; 

 привлекает к занятиям; 

 озадачивает, будит мысль; 
 вовлекает, увлекает; 

 создает «ситуации успеха»; 

 поддерживает, верит в ребенка; 

 заражает энтузиазмом, вдохновляет; 
 служит примером. 

Мы уверены, что если мы объединим 

свои силы и будем придерживаться единых 

принципов обучения и воспитания, то по-

можем  нашим детям стать более успешны-

ми и счастливыми! 
1 июня 2016 года в России, когда празд-

новался День защиты детей,  студенты Рос-

сийского государственного социального уни-

верситета представили уникальную выставку, 
где под одной из картин была надпись: "Дети 

всего мира плачут одинаково". 

 

Я хочу, чтобы дети всего мира, 
а моей страны особенно, не плакали,  

а  одинаково радовались жизни и я уверена, 

что это в наших силах. 
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Раздел 1 

Подготовка будущих педагогов 
 

Л.Н. Аргунова, учитель начальных классов; 

Т.В. Болотникова, учитель музыки МБОУ, 

«Основная общеобразовательная школа № 39», г. Кемерово 

 

КАК ПОМОЧЬ ШКОЛЬНИКУ НАУЧИТЬСЯ ВЫДЕЛЯТЬ УЧЕБНУЮ ЗАДАЧУ 

 
Данный материал можно использовать 

на родительском собрании в начальной  шко-

ле. В статье приводятся примеры, как родите-

лям разъяснить детям, в чём заключается 
учебная задача конкретного задания. 

Родители могут оказать содействие по 

развитию учебной деятельности у детей: по-
мочь им при выполнении домашних заданий 

выделить учебную задачу. 

Уметь выделять учебную задачу – это 
значит чётко представить себе, каким методом, 

каким правилом необходимо овладеть, чтобы 

суметь выполнить какое-нибудь конкретное 

задание. Например, ученик должен понимать, 
что он рисует кружки в два ряда, раскладывает 

треугольники по кучкам для того, чтобы 

научиться действию деления.  
Или другой пример: в задании к упраж-

нению просят расставить знаки препинания в 

предложении. Это конкретное задание. А 

учебная задача -  научиться находить одно-
родные члены предложения. 

Пока дети учатся в начальной школе, 

родителям нужно разъяснять им, в чём заклю-
чается учебная задача конкретного задания, 

регулярно помогать детям, добиваясь того, 

чтобы  они поняли, для чего необходимо вы-
полнять то или другое задание. 

Помощь родителей школьнику часто 

начинается с вопроса: «Что тебе  непонятно?» 

И родители начинают объяснять те вопросы, 
которые сам ребёнок назвал в числе неясных. 

Но этим родители не должны ограничивать 

свою помощь. Надо проверить, нет ли тут не-
умения выделять учебную задачу. В этом, воз-

можно, помогут и наблюдения за тем, как 

школьник подготавливает уроки, и разговоры 

с ним по поводу его занятий и рассказы учени-
ка о том, что происходило сегодня в школе на 

уроках.  

Очень важно умело задать ребёнку во-
просы: «А зачем тебе нужно такое  упражне-

ние? Чему ты учишься, когда его делаешь? 

Почему эти слова написаны с большой  бук-
вы?» 

Очень хорошо задавать вопросы, кото-

рые помогут сравнить разные  задачи и упраж-

нения, относятся как к одному и тому же пра-

вилу, к совершенно разным правилам: «Вот 
вчера нужно было вместо точек вставить бук-

вы. Для чего тебе дали такое упражнение? А 

сегодня тебе самой  надо было придумать и 
написать семь слов. Есть ли что-нибудь общее 

между  данными упражнениями. Нет? Поче-

му?  (Потому что там нужно придумать слова 
самой, а здесь написать во множественном 

числе). А подумай-ка, почему эти, а не какие-

нибудь  иные буквы ты  поставила вместо то-

чек? Какие слова нужно было придумать? Вот 
теперь ты сама поняла, что это – разные 

упражнения на одно и то же правило». Такие 

вопросы помогут ученику научиться самостоя-
тельно  выделять учебную задачу.  

Очень хорошо сравнить одинаковые за-

дания, но направленные на отработку разных 

правил. «Сегодня нужно было вместо точек 
написать буквы, а помнишь, неделю назад ты  

выполняла такое  же упражнение? Как ты ду-

маешь, эти упражнения  одинаковые?» Здесь 
мы  убеждаемся, что задания будут отличаться 

друг от друга поставленной в них учебной  

задачей.  
Беседы родителей с ребёнком о том, 

что было на уроках в школе, также помогают 

разобраться, выделяет ли он учебную задачу. 

Если ученик говорит, что они на уроке выпол-
нили два  упражнения из учебника, записали 

под диктовку три предложения, и он не понял, 

что это всё было для того, чтобы научиться 
писать парный согласный, значит выделять 

учебную задачу ваш ребёнок ещё не умеет. 

Поэтому многие педагоги уделяют на уроке 

время тому, чтобы ответить на вопрос: «Какие 
задачи вы ставите, выполняя это упражне-

ние?» «Чему вы научились на этом уроке?» 

Эти вопросы помогают выделить учебную за-
дачу. И родителям нужно все время иметь это 

в виду.  

Неизменно добивайтесь, чтобы ребё-
нок отдавал себе отчёт, чему он должен 

научиться, выполняя данное упражнение или 
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решая данную задачу. Опыт показывает, что 

родители обычно легко находят пути, как это 
разъяснить собственному ребёнку, если в свою 

очередь сами разбираются, что ученик чув-

ствует трудности, связанные с неумением вы-

делять учебную задачу.  

Список литературы: 

1. Хрипкова, А.Г. Мир детства: Млад-
ший школьник [Текст] / А. Г. Хрипкова. – М.: 

Педагогика, 1990. – 400 с. 

 

 

Е.Ю. Башкина, преподаватель ГПОУ «КемПК» 
  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Выбор будущей профессии – важный 

шаг  в жизни человека, но, к сожалению, он 
часто бывает спонтанным и интуитивным, и 

только в процессе обучения студент начинает 

осознавать,   был ли этот выбор точным и пра-

вильным. Чем руководствуется абитуриент, 
выбирая учебное заведение? Что движет сту-

дентом, осваивающим программу той или 

иной специальности? 
Исследование учебно-профессиональной 

мотивации студентов является задачей, имею-

щей большое значение для повышения эффек-

тивности среднего специального образования. 
Кроме того, выявление профессиональных мо-

тивов является важным фактором прогнозиро-

вания удовлетворенности профессией в буду-
щем.  

Мотивационно-потребностные компо-

ненты учебной и учебно-профессиональной 
деятельности рассматривались многими отече-

ственными и зарубежными учеными (Л. И. 

Божович, Р. С. Вайсман, А. Н. Леонтьев, Г. И. 

Щукина, Н. В.Нестерова, И. П. Ильин, П. М. 
Якобсон и др.). В большинстве работ исследо-

ватели сосредотачивали свое внимание на вли-

янии, которое оказывают педагог и содержа-
ние учебных материалов на формирование мо-

тивации учащихся к учебной деятельности. 

Наиболее изученной на данный момент явля-
ется учебная мотивация школьников. Меньше 

внимания уделяется изучению учебно-

профессиональной мотивации студентов кол-

леджей. 
Применительно к учебной деятельности 

студентов профессиональная мотивация – это 

совокупность факторов и процессов, которые 
побуждают и направляют личность к изуче-

нию будущей профессиональной деятельно-

сти. Под мотивами профессиональной дея-

тельности понимается осознание актуальных 
потребностей личности (получение высшего 

образования, саморазвития, самопознания, 

профессионального развития, повышение со-

циального статуса и т.д.), удовлетворяемых 
посредством выполнения учебных задач и по-

буждающих его к изучению будущей профес-

сиональной деятельности [1]. 

 Мы изучили мотивы, которые опреде-
ляют учебно-профессиональную деятельность 

студентов ГПОУ «Кемеровский педагогиче-

ский колледж». 
В качестве диагностики была использо-

вана методика изучения мотивов учебной дея-

тельности студентов, модифицированная А. А. 

Реаном, В. А. Якуниным.  
Проводя исследование, мы попытались 

ответить на вопросы: 

1. Какие мотивы получения профессии 
максимально значимы для студентов? 

2. Что привлекает их в будущей профес-

сии? 
В анкетировании  приняли участие сту-

денты 1-4 курсов  специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. Всего в 

опросе приняло участие 76 студентов, основ-
ную часть опрошенных составили девушки. 

Студентам было предложено определить 

значимость для них мотивов  учебно-профес-
сиональной деятельности.  

Выяснилось, что для студентов наиболее 

значимым является мотив «получить диплом» 
(75%), далее идут мотивы: 

 «приобрести глубокие и прочные 

знания» (69%) 

 «стать высококлассным специали-

стом» (67%) 

 «обеспечить успешность будущей 

профессиональной деятельности» (60%). 
Таким образом,   профессиональные и 

познавательные мотивы  имеют большое ко-

личество выборов, что свидетельствует о при-
нятии большинством студентов цели обучения 

в колледже - стать профессионалом своего де-

ла.   
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Помимо методики изучения мотивов 

учебно-профессиональной деятельности, сту-
дентам было предложено определить наиболее 

важные параметры в выборе будущей профес-

сии, в качестве которых были предложены:  

профессия – одна из важнейших в обществе; 
дает возможность заниматься любимым де-

лом; работа требует творчества; работа не вы-

зывает физического переутомления; дает вы-
сокий заработок; возможность самосовершен-

ствоваться; работа соответствует моим спо-

собностям; работа дает гарантию стабильного 
дохода; работа не вызывает нервного пере-

утомления; работа соответствует моему харак-

теру.  

Анализ результатов показал, что от 40% 
до 67% студентов имеют достаточно ясное 

представление о будущей специальности, их 

привлекает статус профессии в обществе, воз-
можность заниматься любимым делом, прояв-

лять творчество и постоянно самосовершен-

ствоваться, а также гарантия стабильного до-
хода. К сожалению, только незначительный 

процент опрошенных (13%) указал, что вы-

бранная профессия отвечает их характеру и 

способностям.  
Были студенты (от 5 до 15% в разных 

группах), которые в качестве параметра выбо-

ра отметили физический и психологический 
комфорт, который, по их мнению, обеспечит 

педагогическая деятельность («работа не вы-

зывает физического и нервного переутомле-

ния»). Примерно такое же количество опро-
шенных ожидает высокого заработка, который 

даст им профессия учителя.  

Казалось бы, в целом, ситуация вполне 
благоприятная. Но можно ли не принимать во 

внимание тех студентов, для которых наиболее 

значимыми мотивами учебы в колледже оказа-
лись: «выполнять педагогические требования», 

«достичь уважения преподавателей», «избе-

жать наказания за плохую учебу» «получать 

стипендию»? Выбор неплохой, но желания 
стать высококлассным специалистом в нем 

прослеживается слабо. А если еще и представ-

ление о будущей профессии не соответствует 
реальности, то, получив диплом и придя рабо-

тать в школу, такие студенты вряд ли почув-

ствуют удовлетворенность работой.  
Проблема учебно-профессиональной 

мотивации налицо. А в чем же заключается её 

решение?    

С точки зрения психологии, мотивация – 
это влечение или потребность, побуждающая 

людей действовать с определенной целью, это 

внутреннее состояние, которое аккумулирует 

внутреннюю энергию, направляет и поддер-
живает поведение человека. Цели мотивации 

могут быть разными: 

 поиск стимулов к действию, то есть 

поиск того, что может заставить действовать: 

это могут быть какие-то цели, какое-то возна-
граждение; 

 побуждение к действию: внутреннее 

(человек сам себя побуждает к действию), 

внешнее (кто-то другой побуждает человека к 
действию) или смешанное побуждение [2].  

Так что же должно заставить действо-

вать наших студентов в достижении профес-
сиональных целей? 

В рамках данного исследования был 

проведен еще один опрос студентов выпускно-

го курса, которым было задано всего два во-
проса: «Изменилось ли ваше представление о 

профессии? (нет; да, утвердился в выборе; да, 

разочаровался в выборе») и «Что повлияло на 
изменение, если оно произошло?». Результаты 

оказались следующими: 29% не изменили 

представление о профессии. 18% разочарова-
лись в ней, 53% утвердились в выборе. В каче-

стве основного влияния на их представление о 

профессии 94% опрошенных назвали педаго-

гическую практику.  
Именно педагогическая практика оказы-

вает как внутреннее, так и внешнее побужде-

ние к действию, позволяет увидеть все нюансы 
выбранной профессии, соотнести свои способ-

ности и характер с требованиями современной 

школы, целенаправленно заниматься самосо-

вершенствованием уже во время учебы.  
Однако не все студенты готовы менять-

ся, прикладывать усилия,   ставить перед собой 

цели профессионального становления. Их 
нужно этому научить. Первый опыт самодиа-

гностики личностного развития, выстраивание 

программы саморазвития студенты получают 
на первой учебной практике «Формирование 

начальных профессиональных компетенций».  

Дальнейшая практическая подготовка 

расширяет и углубляет их представление о 
профессии педагога, позволяет попробовать  

силы и оценить свои возможности в общении с 

детьми, почувствовать первый успех. Успех, 
который может стать мощным стимулом и в 

овладении теоретическим материалом, ведь 

профессиональная мотивация определяет не 
только правильность выбора профессиональ-

ного пути, но и успешность обучения в целом.   
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КАКОЙ ОН – СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ? 

 

 «Жизнь требует от современного препо-

давателя и руководителя инновационного 
поведения, то есть активного и система-

тического творчества в педагогической 

деятельности. Инновационное поведение - это 
максимальное развитие своей индиви-

дуальности. Чтобы быть инноватором, полезно 

осознать, пережить и избавиться от 
психологических барьеров, "комплексов", 

мешающих реализации инновационной 

деятельности». Думаю, что современный 

преподаватель любого направления должен 
принять эти слова доктора  педагогических 

наук, член-корреспондента РАО, академика 

Международной педагогической академии 
Хуторского А.В как профессиональное кредо.  

Как известно, любую деятельность 

можно представить в виде трех после-
довательных ступеней: традиционная 

деятельность, новация (привнесение в 

деятельность изменений, способствующих 

улучшению  результата) и инновация (такое 
нововведение, которое серьезно повышает 

эффективность деятельности). Работа  

преподавателя тем сложна,  равно как и 
интересна, что не позволяет остановиться ни в 

личностном, ни в профессиональном росте: 

меняются поколения учеников - вынуждены 

идти в ногу со временем и мы, преподаватели. 
А иначе пропасть непонимания между нами и 

нашими воспитанниками будет увеличиваться 

с каждым годом, и ни о каком эффективном 
процессе обучения речи идти не будет. 

Сегодняшний первоклассник разительно 

отличается от первоклассника пяти - десяти лет 
назад. Молодое поколение 21 века - это дети, 

живущие в постиндустриальном  обществе, 

мыслящие новыми ценностными категориями, 

обладающие новыми возможностями. 
Информатизация всех сфер жизни общества 

ставит перед образованием принципиально 

новые цели.  
Современные принципы модернизации 

образования основываются на компетент-

ностном подходе. На первый план выходят 
такие понятия как компетенция: способность 

применять знания, умения и практический 

опыт для успешной деятельности в 
определенной области. Компетентность - это 

интеллектуально и личностно обусловленный 

опыт социально-профессиональной жизнедея-

тельности человека, основывающийся на 
знаниях. Соответственно, изменяется  и сис-

тема требований  к современному педагогу.  

Какой же он - современный препо-
даватель? Как нам достичь таких профессио-

нальных высот, чтобы наши ученики могли с 

гордостью сказать:  
«Я учился у настоящего мастера!»? 

Обратимся к ФГОС СПО для спе-

циальности «Преподавание в начальных 

классах»: 1. Учитель начальных классов 

должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами 
и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8-11. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квали-
фикации; осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий; осуществлять 

профилактику травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья детей; строить 

профессиональную деятельность с соблюде-

нием правовых норм ее регулирующих. 
2. Учитель начальных классов должен 

обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 1.1 - 1.5.Определять цели и задачи, 

планировать уроки; проводить уроки; осу-

ществлять педагогический контроль, оцени-
вать процесс и результаты обучения; 

анализировать уроки; вести документацию, 

обеспечивающую обучение  по  программам 
начального общего образования. 

ПК 2.1 - 2.5. Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и общения, плани-

ровать внеурочные занятия; проводить 
внеурочные занятия; осуществлять педаго-

гический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся; 
анализировать процесс и результаты вне-

урочной деятельности и отдельных занятий; 

вести документацию, обеспечивающую орга-
низацию внеурочной деятельности и общения 

младших школьников. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, интерпретировать 
полученные результаты. 

ПК  3.2. Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную работу. 
ПК 3.3. Проводить внеклассные 

мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и 
результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, 

планировать работу с родителями. 
ПК 3.6 - 3.8. Обеспечивать взаимо-

действие с родителями младших школьников 

при решении задач обучения и воспитания; 

анализировать результаты работы с 
родителями; координировать деятельность 

сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический 
комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образо-
вательного стандарта и примерных программ с 

учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 

ПК 4.2 - 4.5. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду; системати-

зировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области 

начального общего образования на основе 

изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов; оформлять педагогические раз-

работки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений; участвовать в исследователь-

ской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

Именно в ФГОС четко прописаны все 
векторы подготовки успешного педагога. Нам, 

студентам, во время прохождения учебной 

практики «Введение в специальность»  было 
очень интересно познакомиться и с профес-

сиональными, и с общими компетенциями, 

которыми мы должны овладеть к концу 

четвертого курса. Это своеобразный 
сравнительный анализ «Я - реальное» и «Я - 

идеальное» в рамках выбранной профессии. 

После такого сравнительного анализа сразу 
стало понятно, куда направить свои усилия, 

чтобы прийти к первоклассникам с 

максимальной готовностью формировать 
личность XXI века. 

Современная стратегия модернизации 

образования ставит перед нами, педагогами, 

непростые задачи. И, естественно, встает 
вопрос о путях их решения. На наш  взгляд, 

найти их можно, только  объединив усилия 

самих детей, их родителей, педагогов, общества 
и государства. Например, в сложной ситуации 

перед необходимостью внедрения инноваций в 

свою деятельность оказываются не только 
начинающие, но и давно работающие 

преподаватели, которым не всегда просто 

перестроиться на новые принципы обучения. 

Именно поэтому необходимо создавать 
методические советы, методические комиссии 

и центры, где бы преподаватели могли 
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получить грамотно организованную мето-

дическую помощь и поделиться с коллегами 
своими педагогическими находками через 

открытые уроки и мастер - классы. Мы 

одновременно и обучаем, и обучаемся. В нашем 

Новокузнецком педагогическом колледже 
ежегодно проходят областные семинары, где 

преподаватели имеют возможность встретиться 

и обозначить возникающие проблемы и 
возможные пути решения этих проблем. 

Главная цель образования - это успешная 

социализация подрастающего поколения. 

Точно так же,  как только счастливый человек 

может воспитать по-настоящему счастливого 
человека, так и только профессионал может 

взрастить  настоящего профессионала в любом 

виде деятельности. Нам, педагогам, доверено 

самое ценное – сердца и души  детей, а значит – 
и  судьба всего человечества. Еще Сократ более 

двух тысяч лет назад сказал: «В каждом 

человеке есть солнце, только помогите  ему 
светить». 

 

О. Волкова, гр. ПНК-1301; 

научный руководитель Н.А. Козловская, канд. пед. наук, ГПОУ «КемПК» 

 

ВЛИЯНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ УЧИТЕЛЯ НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Во все времена всегда говорили о ком-

петентности, о грамотности учителя, о его по-

ведении, стилю общения и т.д. Времена меня-
лись, а эталон того, каким должен быть учи-

тель, остались. В настоящее время сложно 

представить учителя, например,  XX века.  Но 

именно таким его и хотят видеть окружающие.  
С одной стороны, это неправильно, ведь 

с временами меняется абсолютно все и педагог 

- не исключение. А с другой стороны, это не 
так уж и плохо. Если сравнить учителя XX ве-

ка и учителя XXI века, то многие бы выбрали 

учителя прошлого столетия. Парадокс состоит 
в том, в советские времена все делалось не за 

"галочку", а именно так, как это положено. 

Обучение считалось неприкасаемым и дать 

недостаточные знания и умения детям счита-
лось невозможным.  

Так же можно провести параллель меж-

ду взаимоотношениями детей. Чему и посвя-
щена наша работа. В настоящее время можно 

заметить, что наши бабушки, дедушки, наши 

родители с теплом вспоминают свои школь-
ные годы, свой класс, в котором они учились 

и, конечно же, с любовью говорят о своей пер-

вой учительнице.  Что же в настоящее время? 

Если сделать опросы среди молодежи, которая 
закончила школу примерно 5 лет назад, то 

можно заметить, что примерно 60% человек 

скажут, что за это время ни разу не были на 
встречи выпускников, что со своими бывшими 

одноклассниками не общаются и вообще не 

хотят с ними встречаться. Данная статистика 

говорит о многом. Но конкретно разобраться, 
в чем же дело,  из-за чего возник данный нега-

тив поможет нам наша работа, которая назы-

вается "Влияние нравственности учителя на 

межличностные отношения младших школь-

ников".  
Нравственное сознание педаго-

га представляет диалектическую совокупность 

этических знаний, нравственных чувств, убеж-

дений, воли и идеалов, определяющих его 
нравственные отношения, поступки и профес-

сиональные действия. Нравственное сознание 

педагога - часть нравственного мира, который 
проявляется в сознании, деятельности и отно-

шениях. Его можно определить и как часть 

нравственной культуры личности, характери-
зующей уровень нравственного развития чело-

века. 

Нравственная культура личности педа-

гога - это целостная система элементов, охва-
тывающая: 

 культуру этического мышления  (спо-

собность морального суждения, умение поль-
зоваться этическим и эстетическим знанием, 

различать категории добра и зла, гармонии и 

красоты, применять нравственные нормы на 
практике), 

 культуру чувств (способность к мо-

ральному резонансу, сопереживанию), 

 культуру поведения, характеризую-
щую конкретный способ осуществления в мо-

ральной практике помыслов, знаний и чувств, 

степень их превращения в повседневную нор-
му поступка, 

 этикет как уровень приверженности 

правилам, регламентирующим форму, манеры, 

стиль, тон общения. 
Структура нравственного сознания пре-

подавателя 
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В структуру нравственного сознания пе-

дагога включаются: 
 нравственные (этические) взгляды, 

 убеждения (идеалы), 

 нравственные чувства, которые отра-

жают моральные отношения, возникающие в 
процессе обучения и воспитания ребенка. 

Этические взгляды педагога включают в 

себя понимание ряда этических категорий: 
• идеалы детства, отрочества, юности, 

• принципы диалогового взаимодействия 

преподавателя с обучающимися, 
• осознание своего профессионального 

долга, 

• осмысление для себя понятий чести, 

достоинства, профессиональной совести педа-
гога, 

• понимание основных моральных кате-

горий (добра и зла) применительно к педаго-
гической деятельности. 

Убеждение по своей сути имеет трех-

компонентную структуру: 
• познавательный компонент (глубокое 

знание предмета (темы) разговора), 

• эмоционально-мотивационный компо-

нент (отношение к этому знанию), 
• волевой компонент (готовность дей-

ствовать в соответствии со знанием и желани-

ем). 
Ведущими нравственными чувствами 

педагога являются: 

• любовь к детям, 

• профессиональная ответственность за 
жизнь, здоровье и развитие ребенка, 

• терпимость, 

• доброжелательность, 
• доверие и уважение к учащимся. 

 Эталоны и аксиомы нравственного про-

фессионализма 
При поступлении ребенка в школу ре-

шающим фактором социализации становится 

овладение учебной деятельностью, выработка 

обязательных школьных умений и навыков. 
Параллельно с этим школьник включается и в 

другой, менее оформленный организационно, 

но не менее значимый процесс усвоения соци-
ального опыта – складывающиеся в школе 

межличностные отношения. Это так называе-

мая «скрытая программа социализации», бла-
годаря которой развивается эмоциональная и 

социальная жизнь ребенка, формируется его 

представление о себе и о том, что думают о 

нем другие.  
С первых дней пребывания в школе ре-

бенок включается в процесс межличностного 

взаимодействия с одноклассниками и учите-

лем. На протяжении младшего школьного воз-
раста это взаимодействие имеет определенную 

динамику и закономерности развития.  

В период адаптации к школе общение с 

одноклассниками, как правило, отступает у 
первоклассников на второй план перед обили-

ем новых школьных впечатлений. 

Младший школьник – это человек, ак-
тивно овладевающий навыками общения. В 

этот период происходит интенсивное установ-

ление дружеских контактов.  
Группа школьников, имеющих неблаго-

получное положение в системе личных отно-

шений в классе, обладает некоторыми сход-

ными характеристиками: такие дети имеют 
трудности в общении со сверстниками, не-

уживчивы, что может проявляться как в драч-

ливости, вспыльчивости, капризности, грубо-
сти, так и в замкнутости; нередко их отличает 

ябедничество, зазнайство, жадность; многие из 

этих детей неаккуратны и неряшливы [3]. 
В.А. Сухомлинский подчеркивал, что 

учитель становится воспитателем, лишь овла-

дев тончайшим инструментом воспитания - 

наукой о нравственности, этикой. Без знания 
теории морали сегодня не может быть полно-

ценной профессиональная подготовка учителя. 

Успешно решать сложные задачи, поставлен-
ные реформой общеобразовательной и про-

фессиональной школы, может лишь тот учи-

тель, который олицетворяет собой образец вы-

соконравственной личности [1]. 
Раскрыть учащимся красоту человече-

ских поступков, научить отличать добро от 

попустительства, гордость от спеси может 
только тот учитель, чьи нравственные уста-

новки безупречны. Педагогическая этика 

должна обратить особое внимание на сущ-
ность и специфику индивидуального нрав-

ственного сознания учителя.  

«Этика – философское учение о морали, 

её развитии, принципах, нормах и роли в об-
ществе; совокупность норм поведения» (С.И. 

Ожегов). 

Настоящий педагог – всегда гуманист, 
он ориентирован на отношение к другим лю-

дям « не как к средству, а только как к цели» ( 

И.Кант) , и учит этому своих воспитанников и 
подопечных. Поэтому он строг и демократи-

чен одновременно. Разумеется, даже самый 

лучший учитель – живой человек, и у него мо-

гут быть ошибки, промашки, досадные срывы, 
однако из любой ситуации он находит поисти-

не человеческий выход, поступает бескорыст-
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но, справедливо и благожелательно, никогда 

не проявляя утилитарного расчета, высокоме-
рия и мстительности. Настоящий воспитатель, 

как ни затерто это звучит, учит добру, причем 

делает это как словесно, так и личным приме-

ром. 
Педагог профессионально ответственен 

за душевное здоровье ученика. Репрессивная и 

агрессивная педагогика, как считает доктор и 
педагог А.А. Дубровский, недопустима. 

Исследования, проведенные Л.Н. 

Башлаковой, Д.Б. Годовиковой, Р.И. Деревян-
ко, Т.И. Комиссаренко, М.И.Лисиной, Г.П. 

Лаврентиевой, Л.Б. Митевой, А.Б. Николаевой, 

и другими, раскрывают различные аспекты 

взаимовлияния педагогов и детей в условиях 
учреждения образования. 

Изучение аспекта общения педагога с 

детьми особенно важно на наш взгляд потому, 
что младшие школьники, взаимодействуя, об-

щаясь со взрослыми, усваивают способы пове-

дения, общения путем подражания, в резуль-
тате которого переносят характер и особенно-

сти поведения взрослого в свою среду. Внут-

ренний мир, мир собственных желаний начи-

нает выделяться позже, чем внешний мир, и 
это происходит на основе общения ребенка со 

взрослым, а не до него [2]. 

Особое значение великий педагог при-
давал доброжелательному отношению учителя 

к детям и советовал учить детей легко и ра-

достно, «чтобы напиток науки проглатывался 

без побоев, без воплей, без насилия, без от-
вращения, словом, приветливо и приятно».  

Учитель как партнер общения должен 

быть всегда готов к принятию позиции ребен-
ка, пониманию его интересов, мотивов, ценно-

стей, действий. Он должен уметь играть с ре-

бенком, входить в игру сам, переживая удо-
влетворение от нее. Показателен в этом плане 

опыт работы Т. А. Амонашвили с шестилетка-

ми, в которой учитель "растворяется" в обще-

нии с детьми как взрослый, он становится 
"своим" для ребят. Его не боятся, ему доверя-

ют, с ним советуются, у него и с его помощью 

учатся, его уважают действительно. 

Прежде всего, должно быть подчеркну-
то, что условия работы учителя, его личность, 

несомненно, оказывают влияние на учеников. 

Слабый, выработавшийся, не сильный духом, 
неустойчивый учитель делает учеников не 

сильными духом, усталыми, неустойчивыми, 

не эффективными в обучении, неспокойными. 
Как уже отмечалось, для установления 

дружеских отношений со сверстниками боль-

шое значение имеет наличие у ребенка таких 

качеств, как самостоятельность, уверенность в 
себе, инициативность. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувство-

вал свою ценность и неповторимость. И успе-
ваемость здесь уже не определяющий крите-

рий, поскольку постепенно дети начинают ви-

деть и ценить в себе и других такие качества, 
которые непосредственно не связаны с учебой. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 

 
Современное общество предъявляет вы-

сокие требования к системе образования. Пе-

дагоги, стремясь соответствовать этим требо-

ваниям, вынуждены беспрестанно повышать 
уровень профессиональной компетентности, 

что, в свою очередь, уже ведет к физическим и 

интеллектуальным перегрузкам. Напряженные 

ситуации на работе приводят к истощению 

эмоциональных ресурсов педагога и профес-

сиональному выгоранию. 
Цель: сформировать представление о 

профилактике профессионального выгорания. 
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Задачи: 

 Раскрыть понятие «профессиональ-

ное выгорание», условия, причины его появле-
ния и проявления. 

 Представить техники  профилактики 

профессионального выгорания. 

Причины синдрома профессионально-

го выгорания: 

 монотонность работы, особенно если 

ее смысл кажется сомнительным; 

 вкладывание в работу больших лич-

ностных ресурсов при недостаточности при-

знания и положительной оценки; 

 строгая регламентация времени рабо-

ты, особенно при нереальных сроках исполне-

ния; 

 напряженность и конфликты в про-

фессиональной среде, недостаточная поддерж-
ка со стороны коллег и их излишний крити-

цизм. 

 нехватка условий для самовыражения 

личности на работе; 

 работа без возможности дальнейшего 

обучения и профессионального совершенство-
вания; 

 неразрешенные личностные конфлик-

ты. 

Статусно - ролевые факторы риска 
“выгорания” включают: ролевой конфликт; 

ролевую неопределенность; неудовлетворен-

ность профессиональным и личностным ро-
стом; низкий социальный статус; ролевые по-

веденческие стереотипы, ограничивающие 

творческую активность; негативные установ-

ки, ущемляющие права и свободу личности. 

Корпоративные (профессионально-

организационные) факторы риска “выгора-

ния”. 

 несправедливость и неравенство вза-

имоотношений в организации; 

 негативные или “холодные” отноше-

ния с коллегами; 

 отсутствие свободы планирования; 

 внутренние конфликты; 

 дефицит административной, социаль-

ной и профессиональной поддержки. 

 отсутствие обратной связи от руко-

водства. 

Распространенной является модель син-

дрома «выгорания» К. Маслач и С. Джексона 

(1981 г.). Они выделяют три его основных со-
ставляющих: эмоциональную истощенность, 

деперсонализацию и сокращенную професси-

ональную реализацию. 

Профессиональное «выгорание» имеет 

две фазы:  
1. фаза напряжения, 

2. фаза истощения.  

Фаза напряжения при профессио-

нальном «выгорании» имеет следующие 
проявления. 

 «Переживание психотравмирую-

щих обстоятельств» выражается в усилива-

ющемся осознании психотравмирующих фак-
торов профессиональной деятельности, кото-

рые трудно или вовсе неустранимы.  

 «Неудовлетворенность собой» про-

является в результате неудач или неспособно-
сти повлиять на психотравмирующие обстоя-

тельства; человек обычно испытывает недо-

вольство собой, избранной профессией, зани-

маемой должностью, конкретными обязанно-
стями. 

 «Ощущение загнанности в клетку» 
возникает от ощущения невозможности устра-

нения психотравмирующих обстоятельств, 
сопровождается чувством безысходности, 

ощущением “загнанности в клетку”. 

 «Тревога и депрессия» - это крайняя 

точка в формировании тревожного напряже-
ния при развитии эмоционального «выгора-

ния». 

Фазы истощения. Эта фаза характери-

зуется выраженным падением общего энерге-
тического тонуса и ослаблением нервной си-

стемы. Эмоциональная защита в форме «выго-

рания» становится атрибутом личности и име-
ет следующие проявления. 

 «Эмоциональный дефицит» - чело-

век не в состоянии сочувствовать и сопережи-

вать. 

 «Эмоциональная отстраненность»  

-  личность почти полностью исключает эмо-

ции из сферы профессиональной деятельности.  

 «Личностная отстраненность или 

деперсонализация»  - полная или частичная 

утрата интереса к человеку – субъекту профес-
сиональной деятельности.  

 «Психосоматические и психовеге-

тативные нарушения» - проявляется на 

уровне физического и психического самочув-
ствия. Обычно у педагогов даже сама мысль 

об учениках, о детях вызывает плохое настро-

ение, дурные ассоциации, бессонницу, чувство 

страха, неприятные ощущения в области серд-
ца, сосудистые реакции, обострение хрониче-

ских заболеваний.  
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На уровне эмоционального реагирования 

профессиональное «выгорание» проявляется 
следующим образом: 

«Неадекватное избирательное эмоци-

ональное реагирование» – человек перестает 

улавливать разницу между экономичным про-
явлением эмоций и неадекватным избиратель-

ным эмоциональным реагированием.  

«Эмоционально – нравственная дез-
ориентация» - неадекватное реагирование во 

взаимоотношениях с коллегами. При этом зву-

чат суждения: “Это не тот случай, чтобы пе-
реживать”, “Такие люди не заслуживают доб-

рого отношения”, “Таким нельзя сочувство-

вать”, “Почему я должен за всех волноваться”.  

«Расширение сферы экономии эмо-
ций» - проявляется в нежелании общаться с 

близкими и друзьями, то есть пресыщение об-

щением.  

Уровни внутренних (личностных) ре-

сурсов противодействия профессионально-

му «выгоранию»: 
1. Физиологический уровень. 

2. Психологический уровень (3 подгруп-

пы). 
3. Социальный уровень. 

4. Духовный уровень.  

Внешние (социальные) ресурсы про-

тиводействия профессиональному «выго-

ранию»: 

1. Сфера профессиональной деятельно-

сти. 
2. Семейная жизнь. 

3. Хобби. 

4. Психологические техники противо-
действия «выгоранию»: психологические 

настрои, групповые игры, медитация. 

Практика показывает, что наиболее 

стрессоустойчивым оказывается тот, кто полу-
чает положительные эмоции и поддержку в 

семье, имеет круг надежных друзей, стабиль-

ную и привлекательную работу. Человек, 
имеющий ограниченные внешние ресурсы для 

успешного противодействия факторам «выго-

рания», должен иметь сильные внутренние 
ресурсы. Замечено, что оптимистичные и жиз-

нерадостные люди выгорают меньше.  

 

 
Л.И. Глинкина, учитель начальных классов, МБОУ «НОШ №98» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООЦЕНКИ  И САМОКОНТРОЛЯ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ  ФГОС  

 

На современном  этапе развития началь-
ной школы приоритетной целью обучения яв-

ляется развитие личности школьника. Лич-

ностное развитие младшего школьника соот-

носится с формированием его самосознания, 
важной и неотъемлемой частью которого яв-

ляется сформированность самоконтроля и са-

мооценки.  
Практика показывает низкий уровень 

развития умений самооценивания и само-

контроля у большинства школьников. Как от-
мечал Л.С. Выготский, что именно в семилет-

нем возрасте эти два показателя начинают 

только складываться как обобщенное, внеси-

туативное и вместе с тем дифференцированное 
отношение ребенка к самому себе. Поэтому 

важно эти умения  формировать с самого пер-

вого класса, с подготовительного этапа обуче-
ния чтению, письму, математике, когда  объем 

выполняемых письменных работ учениками 

еще не велик. Причем деятельность самооце-

нивания должна осуществляться в рамках це-
лостного образовательного процесса в контек-

сте усвоения разных предметных дисциплин, в 

метапредметной деятельности, при организа-
ции форм учебного сотрудничества и решении 

важных задач жизнедеятельности учащихся. 

Как показывает практика, от уровня са-

мооценки зависит активность личности, ее 
стремление к самовоспитанию, ее участие в 

жизни коллектива. Формируется прежде всего 

под влиянием результатов учебной и внеуроч-
ной деятельности.  Самооценка не  остается 

стабильной. В зависимости от успехов в дея-

тельности  она  изменяется. 
Набирая первый класс, всегда провожу 

диагностику самооценки своих ребят. Так сде-

лала и в прошлом году.  Диагностика показала,  

что  34,4% (10 человек) имеют адекватный 
уровень самооценки. Эти дети имеют способ-

ность критически оценивать себя. У 27,5% (8 

человек) имеют завышенный уровень само-
оценки. Эти дети менее благополучны или вы-

дают желаемое за действительное. 38% (11 

человек) имеют заниженный уровень само-

оценки. Таких   детей считают неблагополуч-
ными (рис. 1). 
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Таким образом, выяснилось, что доста-

точно большое количество детей имеют низ-
кую самооценку. Эти дети не уверены в себе, 

видят в себе только отрицательное или страх, 

не смогут справиться с предложенной работой.  

Они проявляют повышенную самокритичность 
к себе. У таких-то детей и возникают пробле-

мы в учебе, в общении со сверстниками. Они 

не уверенно чувствуют себя при выполнении 
какой-либо деятельности. 

Для развития адекватной  самооценки 

необходимо создавать в классе атмосферу 
психологического комфорта и поддержки. С 

этой целью уже в первом классе стараюсь со-

здать на уроке для каждого ученика ситуацию 

успеха. Применяю разноуровневые формы ра-
боты. Использую словесную похвалу в виде 

слов «Молодец», «Я в тебя верю», «Ты попро-

буй и все получится» и т.д. Ввожу систему са-
моконтроля и самооценки. Прошу карандашом 

на полях нарисовать кружок и раскрасить 

«красным» (если задание выполнено верно), 
«синим» (если задание выполнено с замечани-

ями) и «зеленым» (если у тебя совсем ничего 

не получилось).  Лишь потом провожу провер-

ку на доске по шаблону или фронтально, где 
ребенок сравнивает свою оценку с реальной.  

Собрав тетради, выясняю адекватность само-

оценки. Ставлю «+» если я соглашаюсь с его 
оценкой и «-», если не соглашаюсь с оценкой. 

Так же приклеиваю смайлики со словами 

«Молодец», «Хорошо», «Так держать», «Мо-

жешь лучше», «Постарайся». В конце  четвер-
ти  подвожу итог и каждого ребенка хвалю за 

старание. Отмечаю все его удачи в самооценке 

достигнутых результатов, если у него завыше-
на самооценка, и показываю положительную 

динамику результативности, если оценка у ре-

бенка была занижена. В итоге все себя чув-
ствуют комфортно и готовы к новым победам, 

что способствует мотивации к дальнейшей 

учебной деятельности. 

С первого класса использую приемы са-
моконтроля и самооценки «Волшебные лине-

ечки», «Лестницу успеха», «Светофорик» и 

другие.  Ученик оценивает красоту и правиль-
ность выполненной  письменной работы. Про-

веряя работу учащегося, ставлю свой значок 

на той же «линеечке». При несоответствии 
оценки ученика и моей оценки провожу беседу 

с ребенком. Для первоклассника, который 

только учится писать, параметры «Правиль-

ность» и «Красота» очень важны. Поэтому ра-
бота ведется долгая и кропотливая. Важно, 

чтобы  учащиеся достаточно точно определили 

для себя важность этих параметров, но и не 

путали содержательную оценку с эмоциональ-
ной. 

К концу  второй  четверти первого клас-

са ввожу «Предполагаемую  оценку». Где  

ученик  предполагает оценку своей работы, а 
после выполнения и самооценки делает свой 

вывод. 

По формированию самоконтроля и са-
мооценки использую и такие упражнения – 

тренинги   как 

1.Выполнение самоанализа своей работы 
в рабочих тетрадях: 

- откройте тетради и проследите, какие 

замечания вы получили. Попробуйте разо-

браться, почему? Могу ли я лучше? 
- поставьте «+» над числами, буквами, 

которые похожи на образец или вам понрави-

лись больше всего. 
2. Самооценка коллективной и личной 

деятельности на уроке. Такой анализ обычно 

проводится в конце урока. Задаю вопросы 
«Все ли получилось на уроке?», «Какая работа 

заинтересовала?» Дети  подводят итог урока, 

используя прием рефлексии «Свободный мик-

рофон»,  «Незаконченная фраза»:  
- На уроке я работал(а) … 

- Урок для меня показался … 

- Я встретился(лась) с трудностью при 
… 

- У меня хорошо получилось … 

- Я понял(а), что … 

- Теперь я могу … 
- Я попробую … 

- Мне было трудно … 

или «Самопохвала»,  где учащиеся под-
водят итог урока с помощью фраз: 

- Я сегодня, молодец!  

- Я узнал…  
- Я научился… 

или  оценивают  свою работу на уроке, 

отвечая на вопросы: 

-  Сегодня на уроке я узнал(а)  
_______________________________________ 

-  Сегодня на уроке я научился(лась)  

_______________________________________ 
-  Сегодня на уроке на научился(лась) 

лучше делать ___________________________ 

-  Самым неожиданным для меня сего-
дня стало __________ 

-  Сегодня на уроке я мог(ла) бы сделать 

лучше _________________________________ 

-  Осталось непонятным  
________________________________________ 
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3. Выполнение самооценки на различ-

ных этапах урока, используя фразы: 
- Мне было дано задание…. 

- Я считаю, что с этим заданием спра-

вился сам, потому что… 

- Я с заданием справился с помощью ….  
Чтобы в следующий раз справиться самому 

мне необходимо…. 

На  уроках русского языка и математики 
провожу «Минутки чистописания» с целью 

научить контролировать и оценивать выполня-

емую работу и совершенствование графиче-
ского навыка. Проводя анализ буквы или циф-

ры, предлагаю написать на доске. Разбираем, 

что получилось, что не получилось, опираясь 

на алгоритм оценки: 
- соответствие по образцу; 

- наклон; 

- высота; 
- расстояние между соседними буквами 

или цифрами. 

После написания  анализируем, оцени-
ваем себя  на «Дорожке успеха».  

Используя эту дорожку,  дети оценивают 

навык решения задач, выражений  на математи-

ке.  Но неудачи не исключены. Поэтому любая 
поддержка со стороны важна для ребят. Ребе-

нок, уверенный в себе, не боится трудностей.  В 

борьбе с неуверенностью использую работу 
консультантов. Как правило, выбираю ребят из 

тех, кто быстро и правильно выполнил задание. 

Задача консультанта не только проверить пра-

вильность выполнения задания, но и помочь 
тому, кто в этом нуждается. Консультантами 

работают и неуверенные в себе ребята.  Это по-

могает поднять свою самооценку: «Я могу сам и 
могу помочь другому» (рис. 2). 

При устном  ответе  ученика  (пересказ, 

чтение) вместе с ребятами разработали следу-
ющие параметры самооценки: громкость, по-

следовательность, выразительность, темп, чет-

кость. Для чтения наизусть стихотворения: 

точность, громкость, выразительность, темп, 
интонация, обязательное название стихотворе-

ния и автора. Оценку делает сам  «рассказчик» 

и «слушатель». При чтении художественного 
текста к предыдущим критериям добавляется 

умение читать целыми словами, соблюдение 

знаков препинания, умение читать без ошибок. 
Ребята с большим интересом следят за пере-

сказом, чтением своих одноклассников. Гото-

вы дополнить ответ отвечающего, чтобы зара-

ботать дополнительный бал в свою копилку 
активности. Самооценка и оценка товарищей  

адекватна.  Но есть учащиеся,  у которых низ-

кая учебная мотивация. Они не испытывают 

потребности к самооценке, не пытаются ее 
проводить, но охотно оценивают других. 

4. Выполнение  самооценки при работе в 

паре или группы. Тогда предлагаю  работать, 

используя листы самооценки: 
- лист самооценки работы в паре; 

- лист самооценки и взаимооценки рабо-

ты в группе. 
В каждой группе ребята выбирают ко-

мандира. После работы командир подводит 

итог работы, выделяя тех ребят, которые 
больше всего отличились. Обязательно произ-

нося слова «Я хочу сказать спасибо за рабо-

ту….».  Все данные вносятся в листок оценки 

группы.  
 Формирование умений давать оценку и 

самооценку продолжается и во внеурочной 

деятельности. Ученики оценивают результаты 
своей деятельности в процессе участия в раз-

личных конкурсах разного уровня. Дети сами 

принимают решение о том, что их работа сде-
лана правильно и соответствует требованиям  

конкурса. После подведения итогов конкурса 

организуется работа по проверке правильности 

выполнения заданий. Они сравнивают  свои 
результаты с правильными ответами и  заду-

мываются  о причинах своих ошибок. Победы 

и даже просто участие в конкурсах, получение 
грамот, сертификатов, с помощью которых 

дети пополняют своё портфолио, предраспола-

гают ожидание успеха в дальнейшем. 

В процессе формирования оценочной 
деятельности младшего школьника между 

учителем и учеником складываются отноше-

ния сотрудничества, понимания. Оценка, са-
мооценка и самоконтроль не является орудием 

психологического давления, которое направ-

лено на ребенка и его родителей. Ответствен-
ность за выставленную отметку несут обе сто-

роны, это обоюдное решение. 

Таким образом, ученик становится рав-

ноправным участником процесса оценивания. 
А учитель не вправе брать на себя главен-

ствующую роль. В ходе совместной деятель-

ности по оцениванию авторитет учителя толь-
ко возрастает. Учитель становится наставни-

ком, экспертом, которого уважают дети и при-

слушиваются к его мнению.                                                 
В заключении хочется сказать, что оцен-

ка и отметка всегда считались монополией 

учителя, а развитие самооценки чем-то «до-

полнительным и необязательным». Если мы 
хотим помочь нашим детям стать самостоя-

тельными, необходимо учить их свободе ре-
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шений и ответственности за свой выбор. Раз-

витие самооценки потребует от нас дополни-
тельных усилий, но вскоре мы сами увидим, 

как дети станут другими! Как показала прак-

тика, они говорят: «Теперь понятно, зачем мы 

учимся!» и «Я больше не боюсь отвечать, по-
тому что учитель со мной советуется!». И если 

хотим развивать социально активную, реали-

зующую свои способности личность, если  хо-
тим помочь нашим детям стать самостоятель-

ными, необходимо учить их свободе решений 

и ответственности за свой выбор. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

  

В современных условиях повышения 

информатизации общества и развития новых 
технологий перед системой образования стоит 

задача обеспечения подготовки высококвали-

фицированных конкурентоспособных специа-
листов. В решении данного вопроса огромную 

роль играют педагоги, от которых зависит 

подготовка образованных, воспитанных вы-
пускников, которые будут развивать, допол-

нять и преумножать заложенные основы зна-

ний и умений, вне зависимости от выбранной 

профессии. В связи с этим качественная под-
готовка является одной из приоритетных задач 

системы педагогического профессионального 

образования. 
Педагогическая практика в системе под-

готовки будущих учителей является одной из 

основных форм их профессионального станов-
ления, обладает большим потенциалом для 

формирования, будущего учителя. Именно она 

обеспечивает соединение теоретической и 

практической подготовки будущих учителей. 
Студенты-практиканты в процессе практики 

интенсифицируют самообразование и само-

воспитание, повышают степень профессио-
нальной подготовленности; синтезируют педа-

гогическое знание с практической деятельно-

стью. Деятельность студентов-практикантов в 

период практики является аналогом професси-
ональной деятельности учителя, адекватна ее 

содержанию и структуре и организуется в ре-

альных образовательной организации.  
Во время прохождения педагогической 

практики студент может определиться, на-

сколько правильно он выбрал для себя сферу 
деятельности, выяснить степень соотнесенно-

сти личностных качеств с будущей професси-

ей. Именно в процессе практики выявляются 
противоречия, недостаточность или необхо-

димость между имеющимся и необходимым 

запасом знаний, что выступает побуждающим 

фактором непрерывного образования. Педаго-
гическая деятельность студентов на практике 

совершенствуется на основе содержательного 

фактического материала, познание и результа-
тивное освоение которого возможно только на 

фоне живых впечатлений и наблюдений. 

Практика помогает реально формировать в 
условиях естественного педагогического про-

цесса методическую рефлексию, когда для 

учителя предметом его размышлений стано-

вятся средства и методы собственной педаго-
гической деятельности, процессы выработки и 

принятия педагогических решений. Анализ 

собственной деятельности помогает практи-
канту осознать трудности, возникающие у него 

в работе, и найти грамотные пути их преодо-

ления. 

Основная цель педагогической практики 
- закрепление и углубление знаний, получен-

ных студентами в процессе обучения, приоб-
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ретение необходимых умений и навыков прак-

тической работы по изучаемой специальности. 
Педагогическая практика выполняет адапта-

ционную, обучающую, воспитывающую, раз-

вивающую, диагностическую функции. Про-

думывая организацию педагогической практи-
ки, нужно ориентироваться не только на вы-

полнение программы практики, но, прежде 

всего, реализовывать индивидуальный подход, 
обращаться к каждому студенту как к уни-

кальной личности, бережно и осторожно, це-

ленаправленно и последовательно раскрывая в 
нем сильные личностные и профессиональные 

стороны, помогая компенсировать слабые. 

Обеспечение личностно-ориентированного, 

комплексного, усложняющегося, непрерывно-
го и творческого характера подготовки каждо-

го студента с разным уровнем сформирован-

ности профессиональных умений и навыков 
отразится на повышении качества профессио-

нальной подготовки студентов. 

Практика пробных уроков и занятий яв-
ляется основой профессиональной подготовки 

будущего специалиста, она направлена на раз-

витие высокого уровня овладения педагогиче-

ской деятельностью. Проводя пробные уроки и 
занятия, студенты учатся творческому приме-

нению на практике полученных знаний за все 

годы обучения. 
Преддипломная практика завершает 

цикл всех видов педагогической практики и 

дает возможность студентам собрать воедино 

все полученные знания, навыки и умения в 
педагогической деятельности. Большое значе-

ние преддипломной практики заключается в 

обогащении педагогического опыта, отмечает-
ся ее влияние на становление личности сту-

дента как будущего специалиста-профес-

сионала. 

Педагогическая практика играет важную 

роль в профессиональном становлении буду-
щих педагогов. В процессе практики углубля-

ются, расширяются и укрепляются теоретиче-

ские знания студентов, формируются их педа-

гогические умения и навыки и профессио-
нально-личностные качества, развиваются пе-

дагогическое мышление, творческая актив-

ность и самостоятельность. Перед преподава-
телями и студентами стоит задача максималь-

ного использования возможностей педагоги-

ческой практики в деле совершенствования 
подготовки будущих педагогов к самостоя-

тельной педагогической деятельности. 

 

Список литературы: 
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О.Г. Добрынина, преподаватель ГПОУ «КемПК»; 

И.М. Шишкина, преподаватель ГПОУ «КемПК» 

 

РОЛЬ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА СПО 

 
Одна из основных задач среднего про-

фессионального образования формирование у 

выпускника общих и  профессиональных ком-
петенций. 

Работодатель желает получить специа-

листа, который бы максимально безболезнен-

но прошел период адаптации после окончания 
учебного заведения. Он хочет, чтобы выпуск-

ник  колледжа владел всеми необходимыми 

профессиональными знаниями, умениями, 

навыками, а суть адаптации сводилась бы к 

«вливанию» в коллектив. Иногда к профессио-
нальным компетенциям относят ряд знаний, 

умений и навыков, которые больше соответ-

ствуют личностным, коммуникативным ком-

петенциям, умению работать в коллективе. 
Для реализации данной цели учебные заведе-
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ния могут взаимодействовать с работодателем 

в самом образовательном процессе.  
Обучающийся  не сразу становится за-

интересованной стороной. Те, кто пришли 

учиться, оказываются достаточно далеки от 

понимания сути профессии, которую они вы-
брали.  В рамках учебного процесса подготов-

ки специалистов, например педагогов допол-

нительного образования,  предусмотрено про-
хождение практик учебной и производствен-

ной. При прохождении  производственной  

практики «Введение в специальность» обуча-
ющиеся  впервые знакомятся на производстве 

со своей будущей   профессией. 

Студенты в ходе производственной  

практики «Введение в специальность» должны 
освоить следующие виды работ: 

 знакомство с современным состояни-

ем воспитательно-образовательной работы 

учреждений дополнительного образования 
детей, с передовым педагогическим опытом, 

путями повышения профессионального ма-

стерства;  
 участие в общении с участниками пе-

дагогического процесса: педагогами, работни-

ками администрации, учащимися; 

 выполнение заданий творческого и 
поискового характера;  

 систематизация и оценивание педаго-

гического опыта и образовательных техноло-
гий в области дополнительного образования 

детей на основе изучения профессиональной 

литературы и анализа деятельности других 

педагогов;  
 оформление документации практики 

(дневника, протоколов наблюдения, сочинения 

«Моя будущая профессия»). 
Посещая учреждения дополнительного 

образования, погружаясь непосредственно в  

педагогический процесс, участвуя в мастер 
классах, в открытых занятиях студенты видят  

трудности и преимущество работы педагога 

дополнительного образования. 

Во время производственной  практики 
«Введение в специальность» обучающиеся 

знакомятся с разными направлениями работы 

учреждений дополнительного образования, 
начиная художественным заканчивая техниче-

ским. И каждый для себя решает, что в этом 

направлении он некогда не будет работать, а  в 
другом он готов работать, хоть сейчас. 

В рамках этого сотрудничества суще-

ственную роль играет организация практики в 

условиях предприятия. Производственная 
практика позволяет углубить систематизиро-

вать, закрепить теоретические знания в усло-

виях конкретной организации; проверить ос-
новные теоретические положения изучаемых 

дисциплин, сформировать контрольно-оце-

ночные умения, приобрести необходимые 

навыки самостоятельной работы, выявить ана-
литические способности студентов. Студенты 

выполняют задание по более углубленному 

изучению отдельных функций работы органи-
зации; задания  разрабатываются совместно 

руководителями практики. 

В отчете по производственной практике 
должно четко прослеживаться критическое 

отношение к вопросам, изучаемым на практи-

ке. По материалам практики студентами вы-

полняется работа творческого и поискового 
характера. В период практики студенты  при-

влекаются к участию в научно-практических 

конференциях и семинарах. Они собирают ма-
териал для участия в конкурсах исследова-

тельских работ студентов. 

Организация производственной практи-
ки на всех этапах должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последователь-

ности овладения студентами профессиональ-

ной деятельностью в соответствии с требова-
ниями к уровню подготовки выпускника. 

Объемы и содержание всех этапов про-

изводственной практики определяются про-
граммой практики, которая утверждается кол-

леджем  на основе примерных программ прак-

тик, рекомендуемых соответствующим НМС, 

и с учетом специфики баз практики. Произ-
водственная практика студентов проводятся, 

как правило, в организациях. 

Основным документом по организации и 
проведению практики является программа 

практики. Программа практики разрабатыва-

ется соответствующей кафедрой. 
Цель производственной практики: 

Сформировать представление о совре-

менных учреждениях дополнительного обра-

зования детей как воспитательно-образова-
тельном комплексе и педагоге дополнительно-

го образования как главном субъекте образо-

вательного процесса  

Задачи практики определяются соответ-

ствующими ФГОС СПО и примерными про-

граммами практики, рекомендуемыми соот-
ветствующими НМС: 

 сформировать представление о раз-

личных типах УДОД, их специфике, функцио-

нирования в области социально-педагоги-

ческой деятельности;  
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 формировать потребность повышать 

свою культуру (речевую, коммуникативную, 

внешнего вида, поведения), расширять круго-
зор, идентифицироваться с лучшими предста-

вителями педагогической профессии; ориен-

тироваться на творческий уровень овладения 

педагогической деятельностью;  

 формировать умение вести педагоги-

ческое наблюдение, фиксировать его результа-

ты, анализировать, систематизировать и ин-

терпретировать собранные факты; 

 формировать потребность в самопо-

знании и саморазвитии. 

Практика студентов оценивается по ре-

зультатам отчетов, составляемых ими в соот-
ветствии с утвержденной программой, по от-

зывам руководителей. Форма и вид отчетности 

(дневник, отчет) студентов о прохождении 
практики определяются учебным заведением с 

учетом требований ФГОС СПО. 

 

Список литературы: 
1. ФГОС СПО по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образо-

вания Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 13.08.2014 г. № 998. 

2. Производственная практика «Введе-

ние в специальность» специальности 44.02.03 
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Т.В. Емелина, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №5» 
 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Школа сегодня  имеет огромное значе-
ние в жизни каждого ребенка: после введения 

внеурочной деятельности в образовательных 

организациях ученик проводит в ней большую 
часть своего времени. Системный открытый 

подход школы к социализации детей предпо-

лагает полноценное включение в образова-

тельную деятельность всего арсенала средств 
и возможностей, которым располагает обще-

ство в целях формирования личности, адек-

ватной требованиям данного общества, в 
определенной мере отражающей его развитие. 

Наиболее эффективным путем формиро-

вания эстетической культуры является направ-
ляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоя-

тельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребенка в образова-
тельном учреждении, развивающая способ-

ность понимать свое состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации соб-
ственной жизнедеятельности. Эстетическое 

отношение к действительности предполагает 

особый ракурс видения - восприятия с точки 

зрения прекрасного, законов красоты. Эстети-
ческий взгляд способен видеть и ценить гар-

монию, целесообразность, меру, единство как 

нечто самодостаточное. Такое отношение к 
действительности освобождает человека от 

жестких пут обыденности, меркантилизма и 

бессмысленности. Свобода от обыденности, 

предоставляемая эстетическим отношением, 
развивает творческий потенциал человека, его 

эстетическую культуру.  

В настоящее время в обществе в целом 
наблюдается невысокий уровень культуры. 

Эстетическое воспитание  школьников - это 

залог  успешного развития всей системы обра-

зования, так как результатом работы является 
гармонично развитая личность, способная  ак-

тивно реализовывать себя в динамично разви-

вающемся мире,  вобравшая  в себя ценности, 
накопленные предыдущими  поколениями,  и 

способная ценить и создавать  «прекрасное» в 

своей собственной жизни самостоятельно. Эс-
тетическая культура личности выступает пока-

зателем развития внутренних духовных сил 

человека. Потому в ее создании и сохранении 

заинтересован как сам индивид, который при 
этом реализует свою потребность в красоте, 

так и общество в целом. Эстетическая культу-

ра личности предполагает наличие развитого 
эстетического вкуса, потребностей и способ-

ностей к эстетическому творчеству, но реали-

зовать все это на практике, да и еще с хоро-

шими результатами, достаточно сложно. Педа-
гогам приходится преодолевать недопонима-

ние со стороны родителей и детей, а также 

приходится преодолевать сложности и проти-
воречия межличностных взаимоотношений 

школьников и по ходу педагогической дея-

тельности решать проблемы, возникающие 
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при организации воспитательной работы, 

направленной на формирование общей куль-
туры каждого обучающегося с учетом его ин-

дивидуальных особенностей. 

Целью работы педагогов можно опреде-

лить организацию социально-педагогической 
поддержки становлению и развитию высоко-

нравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культур-
ных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Педагог должен раци-

онально организовывать учебную и внеучеб-

ную деятельность обучающихся, снижая чрез-
мерное функциональное напряжение и утом-

ление, создавая условия для снятия перегруз-

ки, продумывать чередование труда и отдыха. 
Необходимо соблюдение гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) учащихся на всех этапах обучения. 

Нужно организовать совместную работу педа-

гогов с родителями по проведению спортив-
ных соревнований, Дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п. 

Для решения поставленных задач была 
открыта опорно-методическая площадка по 

направлению «Система работы по эстетиче-

скому воспитанию в рамках взаимодействия 

общего и дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС» на базе МБОУ 

«СОШ № 5 города Кемерово», которая осу-

ществляет свою деятельность с октября  2014  
г. по май 2016 года. 

В рамках работы ОМП рассматривались 

вопросы повышения профессионального ма-
стерства педагогов в вопросе эстетического 

воспитания обучающихся в рамках взаимодей-

ствия общего и дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС, проблемы 
сформированности информационно-методиче-

ского обеспечения образовательного процесса 

в вопросах эстетического воспитания обучаю-
щихся, обобщение и распространение резуль-

татов педагогического опыта, а также презен-

тация  системы работы МБОУ «СОШ №5»  
организациям общего и дополнительного об-

разования. 

В рамках работы ОМП свой опыт рабо-

ты представили 20 педагогов по следующей 
тематике: «Создание целостной культурной 

среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность», «Эстетическое 

воспитание и природные возможности эстети-
ческого развития человека», «Ценностные 

установки обучения и воспитания в рамках 

интеллектуального направления», «Новые 

формы организации досуга и создание систе-
мы традиционных дел образовательной орга-

низации», «Эстетическое воспитание школь-

ников средствами искусства и действительно-
сти», «Педагогическое руководство эстетиче-

ским самовоспитанием школьников», «Эсте-

тическое воспитание как система педагогиче-
ской деятельности: формы, методы, средства», 

«Презентация опыта по художественно-эсте-

тическому направлению». 

Проведенная работа позволила выявить 
противоречие между эстетическими потребно-

стями школьников и предлагаемыми школьной 

жизнью условиями. Причем разрешить данное 
противоречие могут сами школьники, учителя 

и родители, выразив готовность к использова-

нию в обычной жизни классического искус-
ства. Процесс развития эстетической культуры 

современных школьников будет эффективным, 

если родители и учителя  выступят активными 

участниками формирования модели как соб-
ственной  эстетической культуры, так и эсте-

тической культуры учащихся, так как в  эсте-

тической деятельности ребенок осознает лич-
ную пространственную реальность,  в которой 

открывает мир для себя по-своему и себя ми-

ру. 
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ПРОГРАММА AUTOCAD В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
 

В наше время современные технологии 

достигли огромных высот. Появляются всё 

новые и новые технологии, развивается меди-
цина, строятся огромные небоскребы, созда-

ются сенсорные телефоны, ноутбуки и многое 

другое. Но из всех прелестей века информаци-
онных технологий, я хочу выделить появление 

программ, которые сильно облегчают людям 

работу в различных сферах деятельности. Их 
создано уже огромное количество, но я бы хо-

тела поговорить об одной из программ автома-

тизированного проектирования, которая назы-

вается Autocad. Ведь чертить от руки довольно 
сложный и долгий процесс. На это уходит 

намного больше времени, сил, бумаги. Так как 

не с первого раза, получается, сделать всё без 
ошибок и различных неточностей.  

Эта программа уже давно зарекомендо-

вала себя на рынке как одна из простых, до-

ступных и эффективных. Она нашла своё при-
менение в строительстве, архитектуре и мно-

гих других сферах деятельности. 

Но я хочу затронуть именно то, как про-
грамма Autocad помогает мне в написании 

строительного диплома, в который входят ар-

хитектурные и технологические чертежи. 
Данная программа позволяет значитель-

но сократить время проектирования. К приме-

ру, когда попадаются идентичные детали чер-

тежа. Если работаешь на бумаге, то тебе при-
ходится выводить каждую линию, в то время, 

когда в Autocad, можно просто скопировать 

нужный фрагмент. Не тратя кучу времени на 
выведение шрифтов, программа сама это сде-

лает за вас, стоит только задать ей команду. 

В Autocad можно создавать двухмерные 
и трехмерные модели проектов. В отличие от 

традиционного проектирования на бумаге, в 

Autocad легче и быстрее создавать объемные 

работы в 3D. А также с помощью командной 
строки и встроенных в Autocad скриптов мож-

но ускорить рутинные действия, что позволяет 

сосредоточиться на качестве проекта. Пользо-
вательский интерфейс спроектирован таким 

образом, что любые действия требуют мини-

мальных усилий, а это в свою очередь способ-
ствует более быстрому обучению молодых 

специалистов. 

В данной программе есть система для 

работы в команде, что позволяет работать над 
одним проектом сразу нескольким разработ-

чикам, видя изменения в реальном времени. 

Благодаря данной системе скорость работы 
увеличивается в несколько раз. С помощью 

Autocad можно создавать различные 3D моде-

ли от простых и небольших механизмов до 

целых поселков или спортивных объектов, и 
даже для моделирования скелета и органов 

человека. Также есть возможность спроекти-

рованное здание разместить на карте в мас-
штабе 1:1 для просмотра получившейся по-

стройки. 

Я считаю программу Autocad, одной из 
самых удобных в написании строительных 

чертежей. Она мне очень помогает в учёбе и в 

дипломном проектировании.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Важным звеном в подготовке квалифи-

цированного молодого педагога является са-

мостоятельная внеаудиторная работа как свое-
образная форма организации обучения. Она 

представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводится по заданию 
преподавателя, который обязан инструктиро-

вать студентов и устанавливать сроки выпол-

нения задания. Затраты времени на выполне-
ние внеаудиторной самостоятельной  работы 

регламентируются учебным планом и рабочей 

программой учебной дисциплины или профес-

сионального модуля.  
Внеаудиторная самостоятельная работа 

при методически грамотной её организации 

позволяет обеспечивать: 

 закрепление, углубление, расширение 

и систематизацию знаний, 

 формирование общих, профессио-

нальных  и дополнительных компетенций; 

 мотивирование регулярной целена-

правленной работы по освоению выбранной 
специальности, 

 развитие самостоятельности мышле-

ния и освоение навыков культуры умственного 

труда, оспитание волевых черт характера, спо-

собности к самоорганизации. 
В современных условиях роль данного  

вида учебной деятельности значительно воз-

росла в связи с реализацией задачи формиро-
вания у студентов способности к постоянному 

самообразованию, предполагающему способ-

ность к самостоятельной познавательной дея-
тельности. Для продуктивной организации 

внеаудиторной самостоятельной работы  пре-

подавателями создаются учебно-методические 

комплексы, методические рекомендации, ко-
торые включают описание основных видов 

самостоятельной работы и указания по их вы-

полнению. При разработке программ учебной 
дисциплины и профессионального модуля 

преподаватель определяет содержание и объем 

теоретической учебной информации и практи-

ческих заданий, выносимых на внеаудиторную 
самостоятельную работу, формы и методы 

контроля результатов. Виды заданий для внеа-

удиторной самостоятельной работы, их содер-
жание и характер могут иметь вариативный и 

дифференцированный характер, учитывать 

специфику специальности, изучаемой учебной 

дисциплины и профессионального модуля, 

индивидуальные особенности студента. 
Контроль самостоятельной работы и 

оценка ее результатов организуется как един-

ство двух форм: самоконтроля и самооценки 
обучающегося. 

Успех в  выполнении студентами внеа-

удиторной самостоятельной работы  во мно-
гом зависит от ее организации.  Правильная 

организация, умелое планирование позволяют 

существенно повысить её качество и эффек-

тивность. Сущность организации самостоя-
тельного труда коротко можно выразить сле-

дующими словами: максимум эффективности 

при минимальных затратах времени, сил и 
средств. 

В свете сказанного качество  организа-

ции внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов должно быть всегда на контроле 

заведующих кафедрами. 

В целях выявления того, насколько со-

блюдаются преподавателями психолого-педа-
гогических дисциплин основные требования, 

предъявляемые к организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, в первом 
семестре текущего учебного года  нами прове-

дено исследование, которым было охвачены 

студенты, обучающиеся по разным специаль-

ностям. 
Анализ результатов анкетного опроса 

показал следующее.  

1. Информацию о содержании и особен-
ностях предстоящей в текущем семестре внеа-

удиторной самостоятельной работы по учеб-

ным дисциплинам и профессиональным моду-
лям, преподаваемых на кафедре педагогики и 

психологии, студенты получают на первых 

уроках в полном объеме - 64,1%, частично - 

34,2%, не получают никакой информации на 
начало семестра – считают 1,7% респондентов. 

2. Из числа опрошенных 90,2% студен-

тов считают, что внеаудиторная работа пред-
лагается в течение семестра последовательно, 

в системе, в соответствии с планом; остальные 

ответили, что «сомневаются» или «не знают». 
3. Уровень сложности внеаудиторной 

самостоятельной работы студенты оценили 

так: 
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а)  всегда сложная - 8,2%, 

б)  иногда сложная  - 54,4%, 
в)  редко бывает сложной – 22,7%, 

г)  всегда доступного уровня - 14,7%. 

4. Внеаудиторная самостоятельная рабо-

та, с точки зрения студентов,  способствует 
осмыслению и закреплению изучаемого мате-

риала и приобретению необходимых практи-

ческих умений: 
а) всегда -60,6%, 

б)  почти всегда -  27,6%, 

в)  редко - 10,7%, 
г)  никогда - 1,1%. 

5. Временные затраты на выполнение 

предлагаемой внеаудиторной самостоятельной 

работы студенты оценили следующим обра-
зом: 

а) требует значительно больше времени, 

нежели отведено  преподавателем - 9,6%, 
б) иногда, то есть отдельные виды работ 

требуют больших временных затрат – 73,5%, 

в) всегда укладываются в отводимое 
время лишь 16,9% из числа опрошенных. 

6. В проведенном исследовании мы вы-

явили также то, насколько предлагаемая сту-

дентам внеаудиторная работа вызывает инте-
рес. Были получены следующие ответы: 

а) всегда выполняется с интересом - 

24,6%, 
б) часто с интересом – 33,0% 

в) иногда с интересом – 33,8%, 

г) не проявляю интереса к предлагаемой 

работе – 8,6%. 
7.Один из вопросов анкеты был направ-

лен на выявление ведущих мотивов, которыми  

руководствуются студенты при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной работы. Ана-

лиз ответов показал, что всегда  выполняют  

внеаудиторную самостоятельную работу по-
тому, что: 

а)  хотят быть успешными -  22,3% сту-

дентов, 

б)  хотят совершенствовать свою про-
фессиональную подготовку - 34,2%, 

в) хотят  избежать нежелательных оце-

нок и проблем - 37,6%, 
г) требует преподаватель – 5,9%. 

8. В организации внеаудиторной само-

стоятельной работы важен  дифференцирован-

ный и индивидуальный подход, предоставле-
ние студенту возможности выбора варианта 

предлагаемого задания с учетом его возмож-

ностей. Выявление выполнения преподавате-
лями данного требования показало, что воз-

можность выбора им представляется 

а) всегда считают лишь 9,3% обучаю-
щихся,  

б) часто – 28,7%, 

в) иногда – 45%, 

г) никогда – 17,0%. 
9. Качество выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы определяется также 

тем, как преподаватель проводит инструктаж, 
какие дает разъяснения, наглядные образцы. 

Из числа опрошенных считают, что инструк-

ции  доступны, понятны, наглядны 
а) всегда - 56,3%, 

б) часто - 22,4% 

в) иногда - 20,4%. 

г) никогда - 0,9%. 
Таким образом, проведенное исследова-

ние показало, что основные требования к ор-

ганизации внеаудиторной самостоятельной 
работы реализуются преподавателями кафед-

ры вполне успешно. Однако выявлены и про-

блемные аспекты в её организации, к таковым 

мы отнесли то, что большая часть студентов 
считает для себя предлагаемую работу доста-

точно сложной, требующей больших времен-

ных затрат; 33,8% опрошенных проявляет к 
ней нестабильный интерес, а 8,6% - полное его 

отсутствие; 43,5% студентов проявляют в ка-

честве ведущей внешнюю мотивацию.    Вы-
явленные проблемы в организации внеауди-

торной самостоятельной работы студентов и 

пути их решения были обсуждены на заседа-

нии кафедры. 

 

 
К. Лысенко, гр. ПО-1405, 

научный руководитель О.Г. Добрынина, ГПОУ «КемПК» 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ 

 

В современном строительстве развива-
ется одно из направлений, это применение пе-

ноблоков. Блок пенобетона представляет со-

бой ячеистый бетон, что получается при сме-
шивании бетона и пены, его теплопроводность 

в несколько раз меньше, чем у обычного бето-
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на или кирпича. Для образования пены ис-

пользуют специальное оборудование (пеноге-
нератор). Для того чтобы образовалась пена, 

применяют синтетический или протеиновый 

пенообразователь. 

Состав пенобетона: 
 цемент; 

 песок; 

 вода; 
 пенообразователь; 

 добавки. 

Для получения пенобетона может ис-
пользоваться классическая технология, или 

баротехнология. 

При использовании баротехнологии 

блоки могут затвердевать как в камере, так и 
на открытом воздухе. Это более удобно, но 

при таком способе изготовления пенобетона 

блоки могут трескаться, происходит их усадка. 
Кроме того, они получаются более низкого 

качества, и время затвердевания значительно 

увеличивается. 
Блоки могут иметь разные размеры. Все 

зависит от того, в каких целях и для чего вы их 

будете использовать. Чаще всего такие блоки 

используют при малоэтажном строительстве, 
поэтому обычно делают блоки, размеры кото-

рых составляют 20х20х40 см и 20х30х60 см. 

На то, сколько будут стоить блоки, влияет не 
только их размер, но и плотность пенобетона: 

чем они больше, тем дороже будет стоимость 

блоков. 

Могут изготавливаться и монолитные 
блоки больших размеров, от 3х1,6х1,8 м до 

4,5х1,5х1,8 м. Для их изготовления сначала 

заливают пенобетон, а после его застывания 
режут при помощи специальных установок. 

Кроме того что пенобетон могут резать 

на блоки, часто его используют при монолит-
ном строительстве и заливают в приготовлен-

ную опалубку прямо на строительной площад-

ке. Кроме размера пеноблоков, необходимо 

обращать и на такой их показатель, как плот-
ность или удельный вес, он может быть в пре-

делах 300-1200 кг/м
3
. В зависимости от ука-

занного показателя, блоки могут иметь разное 
назначение: они могут быть конструкционны-

ми, теплоизоляционными или конструкцион-

но-теплоизоляционными. Чем выше плотность 
будут иметь блоки, тем больше будет их проч-

ность и теплопроводность. 

Достоинства и недостатки пеноблоков 

Так как идеальный строительный мате-
риал еще не создан и вряд ли когда-нибудь 

будет создан, пеноблоки имеют свои преиму-

щества и недостатки. 
Основные преимущества пеноблоков: 

 Надежность материала. Срок службы 

указанного строительного материала составля-

ет не менее 25 лет. То, что он имеет неболь-

шой объемный вес, значительно увеличивает 
его термическое сопротивление. Пеноблоки не 

гниют, не покрываются грибком и плесенью. 

 Низкая теплопроводность. Благодаря 

такому качеству, здание из указанного матери-
ла хорошо аккумулирует тепло. Зимой вы 

сможете экономить на обогреве дома до 20-

30%, по сравнению с обогревом аналогичного 
здания из кирпича. В летний период такое зда-

ние также не будет сильно нагреваться. Такой 

дом не боится сырости, а микроклимат в нем 

по своим характеристикам похож на микро-
климат деревянного дома. 

 Простота и быстрота монтажа, благо-

даря тому что блоки имеют большие размеры 

и сравнительно небольшой вес. Пеноблоки 
достаточно легко режутся, в них просто забить 

гвоздь или закрутить саморез, что облегчает 

проведение отделочных работ. 

 Звукоизоляция и экологичность. Этот 

материал имеет не только хорошие теплоизо-

ляционные характеристики, но и обеспечивает 

защиту дома от шума улицы. По своим эколо-

гическим характеристикам этот материал 
находится сразу после дерева. 

 Красота и экономичность. Из пе-

ноблоков можно создавать различные архи-

тектурные конструкции, в том числе колонны, 
арки, пирамиды. Стены получаются ровными, 

что не требует больших затрат на проведение 

их отделки. Так как блоки имеют большой 
объем и небольшой вес, их транспортировка 

обходится дешево и может осуществляться 

любым видом транспорта. Приобретать пе-

ноблоки можно как поштучно, так и в кубах. 
Недостатки пеноблоков: 

 если сравнивать с обычным бетоном 

или кирпичом, то они имеют меньшую проч-
ность и большую хрупкость; 

 при создании с помощью баротехноло-

гии в блоках могут появляться трещины; 

 возможна незначительная усадка мате-
риала. 

В Кемеровской области пеноблоки ис-

пользуют при выполнение гражданских зданий 
с монолитным каркасом для заполнения проё-

мов. 

Производитель в Кемерово пеноблоков 
ООО «СИББЛОК» 

http://ostroymaterialah.ru/bloki/plotnost-penobetona.html
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Э. Никитченко, гр. 1505; 
научный руководитель Л.Е. Глухова 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И СТУДЕНТ:  
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Преподаватель и студент – это две ос-

новные фигуры в учебном заведении. Отно-
шения между ними очень важны. Студенты 

проводят в образовательной организации от 

пяти до семи часов в день, и все это на протя-
жении нескольких лет. Их общение становится 

важным условием эффективности, воспитания 

и формирования личности обучающегося. От-
ношения с преподавателем играют огромную 

роль в жизни студента и если они не склады-

ваются, то они с трудом переживают это. Как 

не странно, именно на преподавателе лежит 
задача сформировать и поддержать доброже-

лательность и взаимопонимание. Давайте 

спросим себя, что такое хороший учитель? 
Взаимоотношения закладываются еще с 

начальной школы, когда ребенок только при-

шел обучаться.  Учитель делиться с знаниями 

и опытом, а ученик их принимает и использует 
в своей жизни. То, как ребенок применит по-

лученные знания зависит не только от него, а и 

от того, как научил его применять их учитель. 
Если проявляется заинтересованность в обуче-

нии с точки зрения учителя и с точки зрения 

ученика, то установится взаимно положитель-
ное отношение в классе между ними. Для мно-

гих учитель становится не только преподава-

телем различных предметов, но и второй ма-

мой. На учителе начальных классов лежит 
большая ответственность. Именно он должен 

заинтересовать ребенка в учебе, иначе ребенок 

не будет усваивать знания должным образом.  
У каждого студента своя стратегия обу-

чения и разные способы достижения своих 

целей. Несколько студентов в группе будут 
схватывать все на лету и обучаться быстро, н в 

то же время будут и те студенты, которые 

должны часами сидеть над текстом, чтобы 

вникнуть в него и понять, тем самым сильно 
отставая от остальных. С другой стороны, есть 

студенты, которые лишь дурачатся и исполь-

зуют учебное заведение в качестве развлече-
ния. Преподавать становится сложно, ведь к 

каждому студенту нужно иметь свой подход. 

Важным моментом в обучении является 

то, чтобы каждый студент мог убедиться в 
важности не только усвоения прочных знаний 

и умений, но и развития умственных способ-

ностей. Студент учится не один. Он работает 

вместе с другими: учащимися и учителями. 
Обращаются друг к другу за помощью, не бо-

ясь признать, что они чего-то не понимают. 

Важнейшие аспекты сотрудничества:  

 умение прислушиваться друг к дру-

гу;  

 принимать совместные решения;  

 доверять друг другу;  

 ощущать свою ответственность за ра-

боту группы. 

 Преподавателю постоянно нужно ис-
кать ключ к решению проблемы студента, по-

этому необходим постоянный надзор за ними. 

Понимание чувств обучающегося, его пережи-

ваний, его страхов, слабостей и сильных сто-
рон, даст учителю более ясное представление 

о его проблемах, а, следовательно, выявить в 

чем же его трудность обучаться. Как только 
учитель осознает проблемы студента, он будет 

иметь больше терпения с ним, тем самым сту-

дент будет чувствовать себя в безопасности и 
более уверенно, чем раньше. 

Зарубежные исследователи выяснили, 

что ученики предпочитают учителей, которые 

обладают следующими характеристиками: 

 Человеческие качества – доброта, ве-

сёлость, ответственность, уравновешенность.  

 Организационные качества – спра-

ведливость, последовательность, честность, 

уважение других.  

 Деловые качества – полезность, де-

мократичность, умение заинтересовать.  

 Внешний вид – хорошо одет, прият-

ный голос, общая привлекательность. 

Общение между студентом и преподава-

телем выступает в качестве связи, которая 
обеспечивает лучшую атмосферу в учебной 

среде. Конечно учитель не обязан понимать и 

анализировать абсолютно каждую проблему 
каждого студента, но в тоже время он должен 

приобрести достаточно информации для того, 

чтобы бороться с конкретными задачами.  
Преподаватель должен понимать, что 

студенты могут быть разные не только психо-

логически, но и духовно. Различия культуры и 

традиций может сказаться на взаимоотноше-
ниях между студентами. Каждому хочется 
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навязать свою культуру, свое мировоззрение. 

И если учитель продемонстрирует понимание 
культуры ученика или студента, то это будет 

способствовать лучшему пониманию между 

ними (учителем и студентом). 

Демонстрируя уважение к студентам, 
учитель автоматически завоевывает благо-

склонность и в свою сторону. Злому и все вре-

мя кричащему на студентов учителю будет 
постоянно не хватать этих качеств, что пове-

дет за собой потерю контроля над ними. 

Конфликты между учеником и учителем 
неизбежны и возникают довольно часто. 

Обычно они возникают в подростковом воз-

расте. Учитель должен знать, что является 

причиной конфликта и представлять способы 
его скорейшего решения. 

Группа, в которой учусь я, тоже не об-

ходится без конфликтов. Напротив, в моей 
группе они возникают очень часто. Студенты 

не слышат и не хотят понимать учителя, дер-

зят и огрызаются, ленятся выполнять домаш-
нее задание и обвиняют во всём учителей. Ко-

нечно же справиться с такими студентами не 

просто, к тому же это мешает и нарушает 

учебный процесс в целом. 
Причины конфликтов между учениками 

и учителем: 

 Низкий уровень ответственности 

учителя при разрешении конфликтной ситуа-
ции; 

 Разный статус и жизненный опыт 

участников конфликта; 

 Каждая сторона конфликта видит си-

туацию по-своему: учитель не стремится по-

нять переживания ученика, а ученик не всегда 
может справиться со своими эмоциями ввиду 

возрастных особенностей. 

Так я решил провести опрос студентов 

своей группы, который показывает отношения, 
сложившиеся между нами и преподавателями 

колледжа. 

Мнение студентов о преподавателях: 

 преподаватели  не любят студентов – 

75%; 

 отрицательные личностные качества 

преподавателя – 70%; 

 непосредственная оценка их знаний 

преподавателем – 28%; 

 преподаватель плохо владеет своей 

специальностью – 35%. 

Я считаю, что отношения между препо-

давателем и студентом должны быть уравно-

вешенными и ни в коем случае не конфликт-
ными. Студенты приходят учиться, чтобы по-

лучить образование, но это невозможно, если 

они не находят общего языка с преподавате-
лем. В то же время не все преподаватели 

должным образом ведут себя на занятиях и 

проявляют излишне негативные чувства к 
учащимся и относятся к ним лишь с презрени-

ем. Я очень надеюсь, что отношения с препо-

давателями в моей группе наладятся в лучшую 

сторону и конфликты исчезнут, ведь они лишь 
затормаживают обучение и затрудняют его. 

 

 

Пономарева 

 

ГАРМОНИЯ ИМИДЖА И ХАРИЗМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В человеке всё должно быть прекрасно:  
и лицо, и одежда, и душа, и мысли.  

А.П. Чехов  

 
Встречая человека на своем пути, можно 

безошибочно определить род его занятий, ведь 

общее представление о любой профессии 

формируется в результате вычленения в обще-
ственном сознании типичных особенностей ее 

представителей. Личность – явление социаль-

ное, она есть продукт развития общества. 
Каждая личность уникальна, неповторима, но 

главное – она должна быть самоценна, когда 

во всякой ее деятельности есть нравственный 

смысл.  

 
Говоря об учителе, многие авторы 

утверждают, что становление учителя – это, в 

первую очередь, формирование его как лично-

сти и лишь затем уже как «предметника», ибо 
качество труда есть качество души. Еще К.Д. 

Ушинский писал: «Только личность может 

действовать на развитие и определение лично-
сти, только характером можно образовать ха-

рактер». Развивая эту мысль, А.В. Мудрик 

утверждает: «Только видя в себе личность, 

педагог может в каждом школьнике увидеть 
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неповторимую личность» [2]. Влияние учителя 

тем сильнее, чем ярче и самобытнее его лич-
ность. Это касается кругозора учителя, его 

общей культуры. Ведь невозможно дать дру-

гому того, чего не имеешь сам. Поэтому, что-

бы учить и воспитывать других, надо прежде 
всего быть образованным и воспитанным са-

мому. Индивидуальность учителя – главный 

источник мотивации к учению. Своей компе-
тентностью [1], своей заботой и заинтересо-

ванностью, выдумкой и творчеством он моти-

вирует учеников, пробуждает у них то же от-
ношение к делу.  

Таким образом, индивидуальные, лич-

ностные, коммуникативные, деятельностные и 

внешнеповеденческие характеристики педаго-
га составляют его имидж [3], к слагаемым ко-

торого относятся: визуальная привлекатель-

ность, вербальное поведение, невербальное 
поведение, манеры, этикет, соответствие необ-

ходимому образу, обаяние. 

Но сегодня я хочу актуализировать сла-
гаемые профессионального имиджа педагога 

дополнительного образования. Учитель, педа-

гог, преподаватель вуза и т. д. – это фактиче-

ски синонимы. Но я готова поспорить с любым 
человеком, кто отождествляет эти профессии, 

а, главное – людей, личностей в них.  

Итак, педагог дополнительного образо-
вания отличается от школьного учителя: 

а) работает по дополнительной обшераз-

вивающей Программе, написанной им самим, 

а не по типовой Программе; 
б) набирает в свое творческое объедине-

ние детей из ОУ, ДОУ, с улицы, а не приходит 

к сформированному администрацией школы 
готовому классу; 

в) используя все свое обаяние, он сохра-

няет контингент учащихся на весь срок реали-
зации своей Программы. 

Здесь возникает различие между педаго-

гом дополнительного образования (далее 

ПДО) и учителем в школе. ПДО необходимо 
преодолеть определенные трудности в учеб-

ной и воспитательной деятельности, а для это-

го кроме имиджа он использует харизму 
[5].  Успех ПДО зависит именно от нее. Ведь 

харизма – это умение преподнести себя лю-

дям, притянуть их к себе словно магнит, стать 
более влиятельным для них и выраже-

ние"он(она) обладает харизмой" чаще всего 

возникает, когда человек производит 

на окружающих такое сильное впечатление, 
что они поддаются этому обаянию и готовы 

следовать за ним. 

 «Харизма - это влияние, основанное на 

свойствах личности человека, и его способ-
ность привлекать к себе сторонников». М. Ве-

бер говорил: «Власть харизматического лидера 

основана на эмоциональном и безусловном 

доверии людей к нему». В случае педагога до-
полнительного образования, то он должен 

иметь влияние на учащихся, чтобы удержать 

их в творческом объединении, а сделать это 
можно будучи честным и открытым с учащи-

мися, дети ведь не любят вранья и очень быст-

ро почувствуют, где – ложь, а где – правда. А 
уж доверчивее и искреннее детей нет никого 

на свете. И если учащиеся перестанут верить 

педагогу, они уйдут из творческого объедине-

ния. Личная харизма и успех в жизни напря-
мую связаны между собой. Не следует забы-

вать, что Имидж и Харизма — в корне различ-

ные понятия. Имидж можно создать. Есте-
ственным или искусственным путём. Хариз-

ма же изначально заложена в природе челове-

ка и требует не создания, а развития и посто-
янного стимулирования. В числе характери-

стик харизматической личности называются 

такие: 

 личное обаяние; 
 способность к трансляции энергии, за-

ражению энергией других людей, воодушев-

лению их на выполнение определенных дей-
ствий и поступков; 

 уверенная манера, способность владеть 

собой и ситуацией; 

 независимость и самостоятельность в 
решениях и поступках; 

 позитивное восприятие восхищения 

других людей; 
 хорошие риторические способности 

 впечатляющая внешность или отдель-

ная черта внешности. 
Проводя диагностику с учащимися и ро-

дителями по вопросам, касающимся имиджа 

педагога дополнительного образования, боль-

шая часть опрошенных видит его как: 

 умного, знающего и умеющего пере-

дать свои знания и умения детям; 

 общительного, разносторонне развито-

го; 

 заботливого, внимательного к детям; 

 эмоционального и обаятельного; 

 уверенного и владеющего собой; 

 умеющего сопереживать и быть с юмо-

ром.  
Не подлежит сомнению, что педагог 

должен обладать всеми хорошими качествами, 



Подготовка будущих педагогов 
 

32 

 

но в большей степени, чем любой другой че-

ловек.  
Однако профессионально наиболее зна-

чимыми считаются три группы качеств: 1) 

позволяющие понимать внутренний мир уча-

щихся, сопереживать им; 2) обеспечивающие 
владение собой; 3) способствующие активно-

му воздействию на учащихся.  

Имидж[4] и харизму объединяют такие 
общие понятия как образ, успех и влияние. 

Удачный профессиональный имидж определя-

ется тем, насколько хорошо педагог может 
войти в необходимый образ, погрузиться в 

свою профессиональную роль. И чтобы имидж 

был органичен и притягателен для окружаю-

щих, необходимо быть обаятельным. Обая-
тельный человек быстрее и легче добивается 

своих целей, при этом зарабатывая людские 

симпатии. Но обаяние – наша внутренняя 
установка. Чтобы любить людей, надо, прежде 

всего, полюбить себя. И в этом как раз помо-

жет работа над имиджем. Ухаживать за собой, 
заботиться о себе – это проявление любви к 

себе самому. Это хороший способ саморегуля-

ции и повышения личной самооценки, пре-

красный способ творческой самореализации. 
Это хороший психо-терапевтический прием, 

ведь работа педагога связана с психическим 

напряжением и стрессами. 
Ко всем перечисленным выше каче-

ственным характеристикам имиджа я добавлю 

еще три, на мой взгляд, очень необходимые 

педагогу дополнительного образования – сво-
бода творчества, искусство убеждать и актер-

ские способности. Только сейчас понимаю, 

чем нравился мне мой школьный учитель по 
истории – он умел подать предмет красиво, 

«вкусно», самые простые исторические факты 

в его речи звучали завораживающе.  И класс 
сидел слушал, будто загипнотизированный. 

Это и есть способность увлечь предметом, по-

дать его и приобщить к учебе даже тех учени-

ков, которые кажутся безнадежными. 
Искусство убеждать основано прежде 

всего на умении быть внимательным, слушать 

собеседника и умении задавать вопросы. Если 
учащийся увидит, что педагог его внимательно 

слушает, интересуется его рассказом, прини-

мает в нем участие, задавая правильные во-
просы, он легко открывает завесу недосказан-

ного, раскрывается и доверяет педагогу.  

И еще одним неотъемлемым компонен-

том личности педагога является его уверен-
ность в себе, которая придает уверенности в 

своем деле, в своей профессии, в творчестве. 

Эрудиция, любовь к своему предмету, сме-

лость признаться в незнании чего-либо, в сво-
ей неправоте лежит в основе профессиональ-

ного мастерства, в основе педагогической ин-

туиции, помогает преодолевать консерватизм, 

проявлять творчество. И, наконец, апофеозом 
всего является вера педагога в успех учащих-

ся. Ранее я говорила о том, что педагогу до-

полнительного образования приходится труд-
нее в организации воспитательной и учебной 

деятельности (набор детей в творческое объ-

единение, сохранение контингента), но зато 
легче в другом плане – большое поле для фан-

тазии в своей профессиональной деятельности, 

возможность дать детям именно то, что они 

ждут от педагога, используя свободу выбора. 
Ведь в школу ученики ходят в обязательном 

порядке, нравится это им или нет, в Центр дет-

ского творчества идут именно потому, что 
чувствуют потребность в развитии, в самореа-

лизации и самоактуализации, просто потому, 

что это их личный выбор, им там нравится. 
Педагог развивает вместе с творчеством душу 

ребенка, его нравственную основу, более того, 

профессионально ориентирует, ребенок «про-

игрывает жизнь начерно», пробует себя в раз-
личных социальных ролях ненавязчиво, не бо-

ясь ошибиться, ибо лучшей оценкой его дей-

ствий является ситуация успеха, созданная пе-
дагогом. Это важно! И важно то, что сегодня 

педагог – это не просто человек, дающий зна-

ния по предмету, это – современный человек, 

разделяющий культуру, стиль и поведение 
своих учащихся, идущий в ногу со временем, 

это – старший друг. Находясь «на равных» с 

учащимися, можно лучше и быстрее их понять 
и вовремя прийти на помощь.  

Хороший педагог не станет пренебре-

гать эмоциональной стороной общения с уча-
щимися: теплая улыбка, мягкие замечания, 

ласковый голос, дружеский жест. Вместо 

окрика – юмор, это спасительное, всесильное и 

интеллигентное средство любой богатой лич-
ности. «Если вам интересны люди, то из вас 

выйдет прекрасный учитель. Если вы интерес-

ны людям, и они тянутся к вам, то смело идите 
в учителя. Ребятам так надо, чтобы учитель 

был привлекателен как человек». Это значит, 

что у педагога должны быть в гармонии 
имидж и харизма.  

В психологии есть понятие, которое 

называется точка оптимального поведения. 

Вот как раз харизматичные личности и умеют 
достичь этой точки. 
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Природу не обманешь, ведь харизма да-

руется именно ей. Если у человека нет внут-
ренней изюминки, то он не сможет ее симули-

ровать. Здесь нужна гармония самооценки 

личности и его внешней оценки окружающи-

ми.  
Проецируя на наше время слова АП. Че-

хова: «В человеке всё должно быть прекрасно: 

и лицо, и одежда, и душа, и мысли», можно с 
уверенностью сказать, что он имел ввиду 

именно гармонию имиджа и харизмы. Учитель 

– это не только профессия, это – жизненное 
кредо. Станете ли вы таким Учителем, зависит 

только от вас. «Дети – наше будущее» - этот 

лозунг актуален на все века. Но каким будет 

наше будущее, зависит только от педагогов, 
родителей и социума. Не нужно надеяться и 

гадать о перспективах будущего, нужно стре-

миться к перспективе и позитивным действи-

ям, ведь «Лучший способ предсказать свое бу-

дущее – стать его создателем». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Представляем вашему вниманию но-

вейшую технологию теплоснабжения жилых и 
общественных помещений это система пле-

ночный теплый пол.  

Инфракрасные пленки могут решить 
проблему экстренного обогрева. Они не тре-

буют длительной процедуры, имеют достаточ-

ный запас прочности, не занимают ни санти-

метра высоты пола.  В самом простом вариан-
те можно купить мобильный теплый пол и по-

ложить его под ковер в ногах или на холодную 

стену и наслаждаться теплом. Мобильный 
теплый пол — та же пленка, которая использу-

ется для укладки под напольное покрытие. К 

ней прикреплен аналогичный термостат 
управления, при помощи которого задается 

температура поверхности коврика. Но это — 

выход на экстренный случай или переносной 

вариант. 
Для постоянного подогрева пола потре-

буется больше усилий, да и средств тоже. Но 

затраты времени невелики: в одном помеще-
нии средних размеров любой человек «с рука-

ми» может уложить пленочный пол за один 

день (без учета времени на укладку финишно-

го покрытия). 
Система пленочный теплый пол состоит 

из терморегулятора и подключенных к нему 

пленочных нагревателей. Также в системе не-

обходим датчик температуры пола, который 
располагают между нагревательными элемен-

тами на полу, а провода от него подсоединяют 

к определенным контактам на терморегулято-
ре.  Терморегулятор устанавливают на стену в 

удобном месте. К нему нужно будет подвести 

питание 220В. Потому обычно выбирают ме-

сто недалеко от выключателя - тянуть провода 
почти не нужно. Тут, кстати, есть один нюанс: 

если мощность теплого пола больше 2кВт, 

необходимо подключение через отдельный 
автомат защиты. 

Инфракрасные пленочные полы излуча-

ют тепло на 90% состоящее из длинных волн 
инфракрасного диапазона. По ощущениям и 

воздействию оно схоже с солнечным светом. 

Оказывает оздоравливающе воздействие на 

организм, нормализует состояние нервной си-
стемы, ионизирует воздух в помещении, со-

здавая неблагоприятные для развития бакте-

рий и микроорганизмов условия, уничтожая 
неприятные запахи. В общем, установив ин-

фракрасные обогреватели, вы не просто грее-

тесь, но и улучшаете состояние здоровья и 

расслабляетесь (есть и такой эффект).  
Недостатком этого вида обогревате-

ля является боязнь запирания: если на обогре-
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ваемый участок поставить мебель или другой 

крупный предмет, нагреватель из-за плохой 
теплоотдачи перегреется. Если предмет про-

стоит достаточно долго, фрагмент выйдет из 

строя. Потому при монтаже те зоны, где стоит 

мебель или крупногабаритная техника пленоч-
ный материал не укладывают. 

Сегодня большую часть этого сегмента 

рынка занимают полосатые карбоновые плен-
ки. В них карбоновая паста нанесена на пленку 

в виде полос разной ширины. Полосы сгруп-

пированы в блоки по несколько штук (до20). 
По линиям между блоками их можно резать. 

Блочное строение удобно при монтаже: отре-

заете нужную длину. Полосы карбона под-

ключены параллельно, и это плюс: при повре-
ждении одной или нескольких, остальные про-

должают работать. Вроде все хорошо, но при 

значительной зоне повреждения большой уча-
сток не греется. А это уже не радует. 

Этого недостатка лишены пленки со 

сплошным карбоновым напылением. Они так-
же разделены на блоки определенной длины, 

но карбоновая паста (или карбоново-

графитная) распределена по всей поверхности 
пленки в блоке. При повреждении пленки, зо-

на вокруг разреза или дырки имеет чуть более 

низкую температуру, зато на остальном про-

странстве показатели остаются неизменными. 
В результате, при повреждении обогрев 

уменьшается в небольшой локальной зоне. 

Применяя, данный вид пола мы получа-
ем, продукт европейского качества, усовер-

шенствованные технологические характери-

стики, гарантию 7 лет, сервисное обслужива-
ние на всей территории России, высокую до-

ходность. 

На основании вышеперечисленных ка-

честв, данного вида полов, я запроектировал 
их в своем курсовом  и дипломном проектах. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ 
В ОВЛАДЕНИИ ПРОФЕССИЕЙ 

      

Активность студентов в овладении про-
фессией имеет разнообразные формы, виды и 

особенности проявления. В данной статье мы 

уделим особое внимание профессиональной 

подготовке студентов через овладение ими 
собственным поведением, т.е. затронем про-

блему регуляции и саморегуляции личности.  

Ознакомившись с работами отечествен-
ных педагогов, психологов (Ю.Н. Кулюткин, 

Д.Б. Богоявленская, А.С. Шаров и др.), обо-

значенный подход считается интересным, и 
вполне применимым в системе профессио-

нального образования через модульные техно-

логии.    

Основой психологического механизма 
саморегуляции в любой деятельности, в том 

числе и учебной, является оценочная функция. 

Оценки, выраженные в самых разнообразных 
формах (эталон, предпочтение) определяют 

степень значимости или обоснованности, т.к. 

на основе оценок делается выбор, принимают-

ся решения. Способность к оценке обеспечи-
вает возможности самодостаточности, само-

контроля, уверенности одаренного, творческо-

го человека в самом себе, в своих способно-
стях, в своих решениях. В модульной техноло-

гии обучения студент в процессе учебной дея-

тельности первоначально самостоятельно оце-

нивает, контролирует свои знания, умения, 
что, в свою очередь, затрагивает внутренние 

регулятивные механизмы личности обучающе-

гося. Переход с более простого  уровня само-
регуляции на более сложный, в нашем пони-

мании позволяет говорить об уровне усвоен-

ности знаний, умений. Отметим, что в отече-
ственной психологии усвоенность (усвоение) в 

обучении предполагает внутреннюю, глубо-

кую проработку обучающегося, и требует 

внутренней активности с его стороны (Э. Иль-
ясов). 

Продуктивность мыслительной деятель-

ности, творчества связана с тем, насколько хо-
рошо организована у человека иерархия раз-

личных уровней интеллектуальной саморегу-

ляции (Ю.Н. Кулюткин, И.Н. Семенов).     

Творческий человек - это не только тот, 
который изобретает или делает что-то новое и 

оригинальное, а более всего тот, кто стремить-
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ся овладеть собственным поведением и соб-

ственной психической деятельностью (Ю.Н. 
Кулюткин). 

На начальном этапе выполнения кон-

кретной деятельности субъект просто сличает 

прогноз и результат, не вдаваясь в подробно-
сти, т. е. выполняет репродуктивную деятель-

ность (операционный уровень регуляции). 

Творческий характер деятельности проявляет-
ся в выборе средств деятельности и принятии 

решений. В способности принимать решения, 

делать выбор проявляется регуляторная функ-
ция творческого мышления, его самоорганиза-

ция (Л. Л. Гурова). На тактическом уровне ре-

гуляции субъект оценивает свои действия ин-

струментально, в качестве средств достижения 
цели. В этом случае возникает возможность 

«проигрывать» отдельные варианты, высту-

пать в роли другого, лишь бы все эти действия 
позволяли реализовать исходные планы и за-

мыслы. На этом этапе субъект как бы ведет с 

собой своеобразную рефлексивную игру: он 
произвольно конструирует правила, допуще-

ния, ситуацию и др. 

В ситуации, когда субъект, отображает 

себя как «я – контролера», он делает объект 
анализа и оценивает свои планирующие и кон-

трольные действия (стратегический уровень 

регуляции). В этом процессе человек осознает 
свои внутренние регуляторные схемы, процес-

сы и начинает их произвольно строить,  и ис-

пользовать в качестве средств управления и 

контроля над своей творческой деятельностью. 
На этом уровне обучающийся создает крите-

рии своих оценок; он не просто ищет, выраба-

тывает программу поиска; не просто анализи-
рует обобщает или абстрагирует, а использует 

приемы анализа, обобщения и абстрагирова-

ния в качестве средств достижения своих це-
лей. Для творческого решения проблемы, за-

дачи человек всегда представляет собой про-

цесс достижения интеллектуальной цели, от-

вета на поставленный вопрос, обнаружения 
неизвестного (А.С. Шаров). Представленный 

подход в овладении человеком собственного 

поведения, интеллектуальной саморегуляции, 
мы можем учитывать в модульных технологи-

ях обучения в системе профессионального об-

разования. Принципиально важно то, что мо-
дульную технологию обучения отличает 

именно проблемный подход, творческое от-

ношение обучающегося к учению; процесс 

усвоения построен на деятельности обучаю-
щегося, а это обеспечивает глубину и проч-

ность усвоения, результатом же учения стано-

вится сформированное умение. На модульных 

учебных занятиях учитывается собственно че-
ловеческая «переменная», характер ситуации, 

в которой реализуется человеческая деятель-

ность.    

В теории и практике технологии мо-
дульного обучения подчеркивается умение 

студентов самостоятельно учиться, развитие 

рефлексивных способностей, но сам механизм 
внутреннего изменения в структуре личности 

обучающегося  не исследуется, мы имеем в 

виду центральный компонент структуры лич-
ности человека – регуляция. В построении 

практического исследования по данной про-

блеме, мы видим научную новизну. В этом 

плане мы усматриваем для себя в дальнейшем 
исследование личности студента в процессе 

овладения им профессией через изучение раз-

вития различных уровней регулятивных меха-
низмов. Действительно, освоение деятельно-

сти начинается с репродуктивного вида - сту-

дент осваивает заинтересовавшие его способы 
деятельности и учится применять их на прак-

тике. При репродуктивной деятельности сту-

дента правила, приемы, техника, способы 

только воспроизводятся, точно копируются, не 
прибавляют никакой информации. Для репро-

дуктивной деятельности характерны действия 

по точно описанным правилам и в хорошо из-
вестных условиях. Операционный уровень ре-

гуляции характерен при ознакомлении, изуче-

нии студентами нового материала, модуля. 

Затем, когда студенты освоили определенные 
модули, научились ими пользоваться и «при-

выкли» к ним, самостоятельно начинают ис-

кать другие области применения уже освоен-
ного ими опыта. При операционном уровне 

регуляции нет творческого проявления обуче-

ния со стороны студентов. Тактический уро-
вень регуляции предусматривает выбор ин-

струментов студентом в овладении предло-

женным педагогом модуле. Стратегический 

уровень регуляции предусматривает со сторо-
ны студентов творческий поход к овладению 

новыми знаниями, проявлении их в учебных 

заданиях, производственной практике. Усвое-
ние студентом определенной суммой модулей 

предполагает конечный результат деятельно-

сти, проявляющийся в  овладении знаниями, 
умениями, необходимыми в будущей профес-

сиональной деятельности. В процессе обуче-

ния происходит овладение знаниями не только 

внешнее, проявляющееся через умения и 
навыки, но и личностное, затрагивающее 

внутренние механизмы обучающегося –  само-
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регуляция. Таким образом, мы видим взаимо-

связь в следующем: высокий уровень овладе-
ния профессиональными знаниями, умениями 

со стороны обучающегося,  предполагает  вы-

сокий уровень развития регулятивных меха-

низмов структуры личности (саморегуляция). 
Саморегуляция в жизнедеятельности человека 

играет важную роль, которая проявляется в 

адаптации к современным условиям рыночной 
экономики. Развитие высокого уровня саморе-

гуляции у студентов через модульные техно-

логии обучения  в системе профессионального 
образования предполагает более высокий уро-

вень адаптации будущего специалиста после 

получения диплома; кроме того,  высокий уро-

вень саморегуляции предполагает творческий 

подход в проявлении профессионального ма-
стерства. 
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ИНИЦИАТИВЫ СТУДЕНТОВ 

 
Современному обществу требуется че-

ловек, обладающий определёнными качества-

ми, которые помогут ему самореализоваться, 

стать конкурентоспособным, проявить само-
стоятельность и инициативу. Одним из факто-

ра повышения конкурентоспособности буду-

щих специалистов является, использование 
потенциала студенческих волонтерских проек-

тов. В ряде исследований (А.В. Волохов, М.А. 

Галагузова, С.С. Гиль и др.) утверждается, что 
студенческие инициативы выступают сущ-

ностной  характеристикой индивида и являют-

ся необходимым компонентом в достижении 

целей социокультурной адаптации и самореа-
лизации молодежи [1]. Студенческий волон-

терский проект представляет собой комплекс 

взаимосвязанных добровольческих мероприя-
тий, направленных на личностное и професси-

ональное развитие будущего специалиста по-

средством оказания безвозмездной помощи 

[2]. Одним из таких проектов, реализуемых 
ГПОУ «Кемеровский педагогический кол-

ледж» является проект «Время реальных дел». 

Целью проекта является активное уча-
стие студентов в общественно полезной доб-

ровольческой деятельности.  

Задачи проекта: 

 развивать и поддерживать молодеж-

ные инициативы, направленные на решение 

социально значимых проблем; 

 способствовать самореализации сту-

дентов, развитию их общих и профессиональ-

ных компетенций; 

 формировать гражданскую позицию 

студентов, развивать их способность к самоор-

ганизации, чувство социальной ответственно-

сти, милосердия; 

 укреплять партнерские связи с добро-

вольческими организациями, волонтерскими 
отрядами, социальными партнерами, органами 

государственной власти и местного само-

управления для решения социально значимых 
проблем. 

Проект реализуется в трех направлени-

ях: педагогическое, патриотическое и экологи-
ческое. 

Одной из ведущих идей педагогического 

направления является благотворительная по-

мощь нуждающимся. Например, проведение 
выставки-ярмарки «Весенний Арбат» позво-

лило собрать средства, которые были направ-

лены в Кузбасский благотворительный фонд 
«Детское сердце». Также, в рамках этого на-

правления, инициативное студенчество участ-

вует в общероссийской добровольческой ак-

ции «Весенняя неделя добра». В 2016 году в 
ней приняло участие более 500 студентов и 

педагогов, которые провели игровые програм-

мы, организовали акции «Воздушная радость», 
«Тёплый дом», «Подари подарок другу». В 

преддверии Дня шахтёра был организован 

квест «В поисках черного золота», а также 
проведена конкурсно-игровая программа «В 

гостях у Уголька земли Кузнецкой». 

Весенняя неделя добра показала, что 

студенты неравнодушны к бедам других. Бла-
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годаря участию в акции, посвящённой нацио-

нальному дню донора, было сдано более 40 
литров крови. Итогом акции «Чистый лист» 

стал сбор более 150 кг макулатуры. Участие в 

трудовых десантах позволило вывести 120 

мешков с мусором. 
В рамках патриотического направления 

волонтеры участвуют в шествии Бессмертного 

полка, являются участниками акций «Открыт-
ка ветерану», «Георгиевская ленточка». Вот 

уже более 5 лет, по собственной инициативе, 

волонтеры шефствуют над памятником вои-
нам-афганцам, погибшим при исполнении ин-

тернационального долга. В преддверии памят-

ных дат они благоустраивают его, отчищают 

от загрязнения. 
Без внимания волонтёров не остаются и 

ветераны педагогического труда. Тёплая и ду-

шевная встреча с ветеранами, посвященная 
скандинавской ходьбе переросла в акцию 

«Движение - это жизнь», а в День добра и 

уважения в музее колледжа волонтёры встре-
тились с ветеранами педагогического труда. В 

знак уважения к их жизненному опыту они 

организовали для ветеранов экскурсию по му-

зею и представили концертную программу. 
Следующее направление проекта - эко-

логическое. В рамках этого направления была 

организованна акция «Лапа добра», направ-
ленная на оказание помощи приютам для без-

домных животных. На протяжении всего года 

студенты-волонтеры участвовали в трудовых 

десантах, направленных на благоустройство 
колледжа и города. Их усилиями парки, скве-

ры, детские площадки и дворовые территории 

преобразились и стали более уютными. 2017 
год объявлен в России Годом экологии и по-

этому, в преддверии нового года, студенты, по 

собственной инициативе, изготовили ледяные 
эко-ёлки, которые разместили у главного вхо-

да в колледж.  

В течение 2016 года инициативное сту-

денчество проводило мероприятия, направ-
ленные на профилактику вредных привычек в 

молодежной среде и пропаганду здорового 

образа жизни.  
Еще одним примером социальных ини-

циатив студентов является волонтерский про-

ект «Новый год детишкам: девчонкам и маль-

чишкам». В 2016 году он объединила практи-
чески всех студентов, которые активно вклю-

чались в новогодний марафон. Участие в ак-

ции «Подарки детям» позволило собрать более 
100 подарков, которые были переданы воспи-

танниками детских домов и других учрежде-

ний. С игровыми программами, новогодними 
утренниками и мастер-классами по изготовле-

нию новогодней игрушки волонтёры посетили 

разные учреждения города. 

В итоге, реализация проектов позволила 
увеличить количество студентов - участников 

добровольческой деятельности, расширить 

круг социальных партнёров - получателей 
услуг. Добровольческая деятельность студен-

тов отмечена положительными отзывами по-

лучателей услуг и администрацией города Ке-
мерово. 

Таким образом, социально значимые 

инициативы студентов, реализуемые через 

проекты, обогащают их участников достаточ-
ным багажом знаний, умений и навыков и 

стимулируют готовность включиться и внести 

свой индивидуальный вклад в развитие обще-
ства. Они развиваются не только в личностном 

плане, но и в профессиональном, приобретая 

необходимые профессионально важные каче-

ства. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МУЗЕЯ КОЛЛЕДЖА 
«МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЙ УСПЕХ» 

 

Выбор профессии – один из серьезней-
ших шагов, стоящих перед каждым молодым 

человеком. От того, отвечает ли выбранная 

профессия его интересам и способностям, яв-
ляется ли она востребованной на рынке труда, 

дает ли возможность для карьерного роста, 

зависит вся его дальнейшая жизнь. Сделать 
единственно правильный выбор, реализовать 

себя в меняющихся социально-экономических 

условиях весьма сложно. Особенно трудно, 

выбрав педагогическую профессию, соответ-
ствовать тем требованиям, которые предъяв-

ляет общество к учителю, воспитателю, педа-

гогу дополнительного образования, мастеру 
производственного обучения. 

Анализ действительности показывает, 

что даже при достаточно высоком уровне го-
товности к педагогической деятельности лич-

ностная и профессиональная адаптация вы-

пускников профессиональных образователь-

ных организаций может протекать длительно и 
сложно.  

Возникающие у молодого специалиста 

трудности связаны со слабой методической 
подготовкой, недостаточным владением прие-

мами и методами обучения. Главную труд-

ность выпускники испытывают в установле-

нии психологического контакта с учащимися 
как на уроке, так и во внеурочной работе. Осо-

бенно плохо учителя подготовлены к работе с 

«трудными» учащимися, они часто теряются, 
когда нужно разобраться в конфликтных ситу-

ациях, возникающих в классе. Воспитательные 

действия молодого учителя зачастую не обду-
манны, порой слишком поспешны, импуль-

сивны.  

Многие молодые педагоги испытывают 

трудности в работе с родителями из-за отсут-
ствия знаний по семейному воспитанию, уме-

нию вести педагогическое просвещение роди-

телей, привлекать их к совместной работе. К 
наиболее трудным проблемам молодые учите-

ля относят также трудность мотивировать 

школьников, воспитывать у них положитель-
ное отношение к обучению, формировать по-

знавательный интерес и организовывать по-

знавательную деятельность. Существует еще 

одна проблема, с которой сталкивается боль-
шая часть молодых педагогов. Она связана с 

тем, что молодой специалист попадает в не-

знакомую для него среду - педагогический 
коллектив.   

Таким образом, отсутствие опыта, раз-

рыв между знаниями и умениями приводят к 
разнообразным трудностям в период адапта-

ции. И как следствие - происходит не всегда 

оправданный отток молодых педагогов, не 

нашедших себя в выбранной специальности.  
ГПОУ «Кемеровский педагогический 

колледж» провел исследование удовлетворен-

ности выпускников своей работой по получен-
ной специальности. Были опрошены 32 вы-

пускника колледжа, администрация 53-х обра-

зовательных учреждений. Отмечены деловые 
качества молодых педагогов: ответственность 

– 4,8 балла (максимум 5 б.), организованность 

– 4,3 б., дисциплинированность – 4,8 б., ини-

циативность – 4,2 б., способность планировать 
свою работу – 4,1б., наличие практических 

знаний - 4,0 б., умение осуществлять планиро-

вание работы, определять воспитательно-
образовательные задачи – 4,0 б., умение ис-

пользовать разнообразные средства, методы, 

приемы работы с детьми - 4,0 б., умение орга-

низовывать коллективную, групповую, инди-
видуальную работу с детьми – 4,0 б. 

При общей положительной динамике 

трудоустройства выпускников ГПОУ КемПК 
опрос молодых педагогов показал, что удовле-

творены началом профессиональной деятель-

ности 60 % выпускников. Значит, оставшиеся 
40 % испытывают затруднения в своем про-

фессиональном самоопределении. 

Таким образом, результаты адаптации 

молодых педагогов доказывают актуальность 
проблемы профессионального самоопределе-

ния молодежи. На решение указанной выше 

проблемы направлен проект «Моя профессия – 
мой успех», реализуемый в 2016-2017 учебном 

году в музее истории профессионального пе-

дагогического образования ГПОУ КемПК.  
Теоретической основой проекта является 

созданная учеными целостная система про-

фессионального самоопределения. Психолого-
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педагогические основы профессионального 

самоопределения молодежи раскрыты в трудах 
отечественных ученых: П. Р. Атутова, А. Е. 

Голомштока, С. С. Гриншпун, В. И. Журавлева, 

Н. Э. Касаткиной, А. Д. Сазонова, Б. А. Федо-

ришина, Н. Н. Чистякова, С. Н. Чистяковой, П. 
А. Шавира, Т. И. Шалавиной и др. Разрабо-

танная ими теоретическая модель формирова-

ния профессионального самоопределения в 
условиях непрерывного образования включает 

в себя три цикла: 

 первый – профессиональная ориента-

ция, направленная на развитие способности к 
самоанализу, анализу профессий, профессио-

нальным пробам;  

 второй – период освоения профес-

сии;  

 третий – период профессионального 

совершенствования [1].  
Профессиональное самоопределение – 

это сложный и длительный процесс, охваты-

вающий значительный период жизни. Основ-
ными ключевыми моментами в определении 

исследуемого понятия являются следующие: 

 цель профессионального самоопреде-

ления – определение себя в сфере труда и 
профессии; 

 профессиональное самоопределение 

есть сложный по содержанию и многоэтапно-

сти процесс развития личности как субъекта 

трудовой деятельности; 

 ведущим психологическим механиз-

мом профессионального самоопределения яв-

ляется осознание субъектом своих «хочу», 

«могу», «имею» и согласование их с требова-
ниями избранной профессиональной деятель-

ности. 

Нормативной основой проекта является 
профессиональный стандарт «Педагог профес-

сионального обучения, профессионального об-

разования и дополнительного профессиональ-

ного образования», в котором трудовая функ-
ция «Организация учебной деятельности обу-

чающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ про-
фессионального обучения, СПО и (или) ДПП» 

предполагает умение «Знакомить обучающихся 

с опытом успешных профессионалов, работа-

ющих в осваиваемой сфере профессиональной 
деятельности, и (или) корпоративной культурой 

организаций-партнеров, вводить ее элементы в 

образовательную среду» [5]. 
Целью проекта «Моя профессия – мой 

успех» является содействие успешности про-

фессионального самоопределения обучаю-

щихся ГПОУ КемПК на этапе получения ими 

профессионального образования. Для дости-
жения указанной цели были поставлены сле-

дующие задачи:  

 Организовать в музее профессио-

нального педагогического образования ГПОУ 

КемПК внеаудиторные мероприятия, способ-
ствующие профессиональному самоопределе-

нию студентов. 

 Ознакомить обучающихся с опытом 

работы успешных профессионалов, работаю-
щих в осваиваемой сфере профессиональной 

деятельности. 

 Активизировать сетевое взаимодей-

ствие музея профессионального педагогиче-
ского образования с социальными партнерами: 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 

образовательными учреждениями разного типа 

г. Кемерово. 

 Способствовать развитию общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

 Создать в музее истории профессио-

нального педагогического образования ГПОУ 

КемПК картотеку опыта успешных професси-
оналов. 

Новизна проекта « Моя профессия – мой 

успех» состоит в том, что основным способом 
организации плановых мероприятий являлось 

сетевое взаимодействие музея профессиональ-

ного педагогического образования ГПОУ 

КемПК с клубом «Молодой педагог» МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр», а также с 

образовательными учреждениями разного типа 

г. Кемерово. 
Выбор сетевого взаимодействия, со-

трудничества как основного способа профес-

сионального самоопределения будущих педа-
гогов на этапе их обучения позволил устано-

вить не вертикальную, а горизонтальную связь 

между организациями (ГПОУ КемПК, НМЦ, 

ОУ разного типа) для решения общих про-
блем, касающихся качества педагогических 

кадров. Это стало возможным благодаря клуб-

ному характеру отношений членов сети, что в 
итоге позволило обеспечить творческий, про-

дуктивный характер деятельности по реализа-

ции проекта. 

Клуб молодых педагогов МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр» решает задачу 

создания единого молодежного педагогиче-

ского сообщества для сохранения и развития 
кадрового потенциала муниципальной систе-

мы образования города Кемерово, создание 

условий для сохранения молодых кадров и 
привлечения дополнительных ресурсов в си-
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стему образования. Основными формами ра-

боты клуба являются мастер-классы, семина-
ры, конференции, творческие мастерские, пе-

дагогические чтения, круглые столы, аукцио-

ны педагогических идей, фестивали, слеты, 

презентации, смотры-конкурсы, педагогиче-
ские вернисажи, педагогические ринги, дис-

куссии, дебаты, деловые игры, встречи с инте-

ресными людьми и другие. 
Знакомство будущих педагогов с МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр» произошло 

первого сентября 2016 года в Единый област-
ной день профориентации «Урок успеха: моя 

будущая профессия», когда для студентов 2, 3, 

4 курсов были также организованы экскурсии в 

Центр детского творчества Центрального райо-
на г. Кемерово, Центр молодежного инноваци-

онного творчества, МАДОУ №№ 130, 140, 146, 

193, МБОУ № 34, МАОУ № № 36, 94 г. Кеме-
рово, где состоялись встречи студентов с моло-

дыми успешными педагогами.  

Встречи с членами клуба «Молодой пе-
дагог» проходили в музее педагогического 

колледжа и отличались своеобразием. Студен-

ты специальности Преподавание в начальных 

классах встретились с гостями клуба за круг-
лым столом, чтобы прийти к коллективному 

выводу: «Сегодня от нас зависит, будет ли зав-

тра!» Для будущих воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений были даны ма-

стер-классы на общую тему: «С каждым, как с 

избранным». Студентам специальности «Педа-

гогика дополнительного образования» было 
предложено совершить педагогический квест 

«Успех-дело времени и смелости ума». Спорт-

батл «Собраться вместе есть начало. Держать-
ся вместе есть прогресс. Работать вместе есть 

успех!» объединил студентов и выпускников 

специальности «Физическая культура». 
При оценке результативности професси-

онального самоопределения студентов в про-

екте учитывались два его основных аспекта: 

ценностно-смысловой (отношения, оценки, 
планы и намерения личности в сфере труда и 

профессионального образования) и деятель-

ностный (реальные действия, деятельность, 
труд и их результаты).   

Профессиональное самоопределение – 

это система установок личности по отноше-
нию к конкретной профессиональной деятель-

ности и самореализации в ней. Систему уста-

новок личности ученые рассматривают следу-

ющим образом: 

 когнитивные – знания о профессио-

нальной деятельности, о своих индивидуаль-

но-педагогических особенностях;  

 мотивационные – наличие личност-

но-активного отношения к профессиональной 

деятельности, положительного отношения к 

труду и результатам труда; 

 оценочные – умение соотнести свои 

возможности с профессионально важными ка-
чествами личности, требуемыми в конкретной 

профессиональной деятельности. 

Та работа, которая была организована в 
рамках проекта «Моя профессия – мой успех», 

позволила достичь следующих результатов: 

 анализ результатов анкетирования 

студентов с целью выявления изменений, про-
изошедших в системе установок обучающихся 

по отношению к получаемой в колледже про-

фессии, показывает достаточно высокий уро-

вень произошедших изменений: когнитивных 
– у 85,6 % респондентов, мотивационных – у 

77  %, оценочных – у 89,5 %; 

 на данный момент студенты пяти 

специальностей, получаемых в колледже, при-
няли участие в реализации проекта;  

 проект был выдвинут для участия в 

областном конкурсе профориентационных ма-

териалов «Профессия, которую мы выбираем» 
и занял 2 место; 

 достигнуты высокие результаты уча-

стия обучающихся в профессиональных кон-

курсах, в чемпионате «Молодые профессиона-

лы»: шестеро участников, обучающихся кол-
леджа, стали лауреатами и призерами  по раз-

ным направлениям чемпионата (Преподавание 

в младших классах, Дошкольное воспитание, 
Педагогика дополнительного образования, 

Физическая культура, Плотницкое дело, Веб-

дизайн); 

 создана картотека опыта успешных 

профессионалов в музее истории профессио-

нального педагогического образования ГПОУ 

КемПК «Эврика: педагогические находки для 

молодого педагога». 
Анализ реализации проекта « Моя про-

фессия – мой успех» позволяет сделать вывод 

о том, главная цель проекта – содействие 
успешности профессионального самоопреде-

ления обучающихся ГПОУ КемПК на этапе 

получения ими профессионального образова-

ния реальна, в процессе решения задач проекта 
достигнуты положительные результаты.   
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О.С. Тюппа 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Специфичность предмета труда педагога, 

описанная в профессиональном стандарте, при-
зывает рассматривать проблему качества про-

фессионального педагогического образования 

как одну из составляющих проблемы качества 
жизнедеятельности развивающейся личности 

обучающегося, и в целом будущего поколения. 

В связи с этим проблема формирования готов-
ности студентов педагогических специально-

стей к профессиональной педагогической дея-

тельности является актуальной для теории и 

практики профессионального образования. На 
современном этапе развития образования ста-

новится явно недостаточно профессиональных 

знаний и сформированных компетенций у вы-
пускников. Психологическая готовность сту-

дента – будущего педагога к включению в но-

вую для него деятельность является важным 
условием эффективного выполнения своих 

обязанностей, успешного применения имею-

щихся знаний, реализации личных качеств, 

сохранения самоконтроля и способности свое-

временно реагировать на  предъявляемые тре-
бования.  

В связи с реализацией Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов 
предъявляются все более высокие требования 

как к организации педагогического процесса, 

внедрению и реализации передовых иннова-
ционных технологий, так и к выявлению эф-

фективных путей формирования самого педа-

гога. Несмотря на значительное расширение 

исследований в этой области, противоречие 
между запросом современного образования на 

высоко подготовленного специалиста и недо-

статочным уровнем реальной готовности вы-
пускников педагогических колледжей к про-

фессиональной деятельности все более стано-

вится очевидным. Успешность обучения авто-
матически не обеспечивает полноценной пси-

хологической готовности к профессиональной 

деятельности. Студенты, приступая к произ-

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.consultant.ru/
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водственной практике и погружаясь в профес-

сиональную педагогическую деятельность, 
испытывают затруднения в применении име-

ющихся у них знаний, умений и навыков. Это 

связано с тем, что формирование академиче-

ской и психологической готовности к профес-
сиональной деятельности требует разных 

условий и воздействий. Преподаватели на тео-

ретических и практических занятиях осу-
ществляют академическую подготовку, фор-

мируя психологическую готовность к учебно-

профессиональной деятельности.   
Обозначенные проблемы показывают 

необходимость целенаправленного формиро-

вания психологической готовности к педаго-

гической деятельности в период обучения сту-
дентов в педагогическом колледже. 

Анализ психолого-педагогической лите-

ратуры показал, что в научных трудах отсут-
ствует единая терминология для обозначения 

психологической готовности к деятельности, 

отсутствует единое мнение относительно са-
мого понятия «психологическая готовность», 

природы психологической готовности к педа-

гогической деятельности, структуры психоло-

гической готовности к педагогической дея-
тельности [1, 2, 5]. 

Формирование психологической готов-

ности к педагогической деятельности предпо-
лагает систематическое и творческое исполь-

зование разнообразных условий через реали-

зацию принципов, средств, форм и методов 

воспитания и обучения, управления деятель-
ностью студентов. Рассмотренные в психоло-

го-педагогической литературе носят как объ-

ективный характер (зависят от организации 
процессов обучения и воспитания студентов), 

так и субъективный (опираются индивидуаль-

ные особенности личности студента как буду-
щего педагога) [4]. 

Формирование психологической готов-

ности к педагогической деятельности просле-

живается в образовательной практике Кеме-
ровского педагогического колледжа. При этом 

важнейшее место отводится производственной 

практике, которая рассматривается как специ-
фический сознательный вид деятельности. 

Установленные Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом профессио-
нального образования требования к педагоги-

ческой практике предполагают создание прин-

ципиально новых, более эффективных про-

грамм ее организации. 
Анализ затруднений, возникающих у 

студентов в рамках производственной практи-

ки показал необходимость создания специаль-

но-организованных условий сопровождения, 
которые способствовали бы формированию 

психологической готовности к будущей педа-

гогической деятельности. Эти условия должны 

включать в себя мониторинг изучения лично-
сти студентов, формирование у студентов пси-

хологической готовности взаимоотношения и 

взаимодействия с участниками практики, 
обеспечение совместной работы руководителя 

практики, психолога и педагогов [3]. 

В нашем исследовании психологическая 
готовность к педагогической деятельности 

студентов как целостное психологическое об-

разование имеет следующую структуру: 

 коммуникативно-рефлексивный 

компонент, который представлен навыками 
межличностного общения; развитой рефлек-

сией и адекватной самооценкой;  

 мотивационно-ценностный 

компонент, который представлен комплексом 
мотивационных установок на партнерские 

отношения, владение психолого-педаго-

гическим анализом педагогических ситуаций;  

 инструментально-регулятивный 

компонент, который представлен эмоцио-

нальной устойчивостью, владением техни-

ками, приемами и навыками социальной 

перцепции, интерпретацией поведения.  
Целью констатирующего исследования 

являлось выявление психологической готовно-

сти к педагогической деятельности студентов 
на начало производственной практики. Мы 

выявили уровни сформированности компонен-

тов психологической готовности к педагогиче-

ской деятельности, и показатели, которые тре-
буют корректировки – в целях повышения об-

щей психологической готовности студентов – 

будущих педагогов. А именно: проникающая 
способность в эмпатии и идентификация, цен-

ностные ориентации, соответствующие педа-

гогической деятельности, гармоничность со-
отношения альтруизма и эгоизма, профессио-

нальная потребность как мотив. 

Целью формирующей программы явля-

лось повышение уровня психологической го-
товности к педагогической деятельности в 

условиях специально-организованной произ-

водственной практики. Разработанная про-
грамма «Психолого-педагогическое сопровож-

дение практики»  рассчитана на студентов 3-4 

курса  педагогических специальностей, прохо-
дящих производственную практику в образо-

вательных учреждениях.  

адекватной компонент  общ ения; пре дставлен самооценкой ;. компонент  общ ения; адекватно й самооценко й; представлен. о бщения; навы ками межлич ностного самооце нкой; адекватно й компонент  адекватно й общен ия; развитой реф лексией и а декватной обще ния; об щения; К оммуникативно-реф лексивный самооц енкой; К оммуникативно-реф лексивный Коммуникативно-р еф лексивный развитой реф лексией и развитой реф лексией и навыками межличностно го навыками межличностног о общен ия; общен ия; представлен навыками межличн остного самооце нкой; к омпонент  навыками межличностного развито й реф лексией и Коммуникативн о-реф лексивный пр едставлен развитой реф лексией и о бщения; развитой реф лексией и компо нент  компонент  Коммуникативно -реф лексивный развитой реф лексией и развитой реф лексией и а декватной развитой реф лексией и развитой реф лексией и  анализом владение п редставлен на пе даго гических комплексом ситуаций; компоне нт  отношения, установок мотивацио нных партнерские. установок партнерские комплексом анал изом мотивационных ситуаций; пе даго гических компоне нт  отношения, владе ние пре дставлен. компонент  ситуаций; пе даго гическ их педа гог ических владение к омпонент  на Мотивацио нно-ц енностный ситуаций; психол ого -педа гогическим анал изом компонент  мотивацио нных педаг огических психоло го- педаг огическим комплексом пе даго гических отношения, к омплексом педаг огических мотивационных установок представлен М отивацион но-це нностный мотивацион ных компонент  владен ие владен ие владен ие компонент  ситуаций; па ртнерские ситуаций; анал изом мотивационны х анализом психо лого -педа гог ическим установок представлен мотивационных психол ого- педаг огическим Мотивацио нно- ценностный мотивацио нных владение педаг огических влад ение анал изом на комплексом психолог о-педа го гическим анализом компоне нт  педаго гических партнерские комп онент  владен ие  перцепци и, социальн ой при емами владением и нтерпрет ацией п оведен ия. эмоциона льной устойчивостью, компонент  навыками техниками,  и пре дставлен. навыками перцеп ции, техниками, пр иемами поведе ния. устойчивостью, эмоциональн ой социаль ной пре дставлен интерпрет ацие й владен ием компонент .  эмоцио нальной вла дением и нтерпрет ацией эмоц иональн ой интерп рет ацией навыками владе нием навыками навыками Инструментально-регулятивный и нтерпрет ацией со циально й приемами и нтерпрет ацией п оведен ия. навыками приемами интерп рет аци ей навыками техниками, устойчивостью, интерпрет ацией устойчивостью, эмоционально й устойчивостью, навыками поведения. вла дением пе рцепц ии, и пре дставлен навыками поведен ия. владен ием представлен влад ением техниками, приемами интерпрет ацией и перце пции, со циально й интерпрет ацие й интерпретац ией навыками социаль ной интерп рет ацией пове дения. эмоц иональн ой и пр иемами и приемами комп онент  

интерпрет ацией устойчивостью,  
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После реализации Программы мы про-

вели повторную диагностику. Анализируя ди-
намику компонентов психологической готов-

ности к педагогической деятельности студен-

тов в экспериментальной группе, мы можем 

отметить выраженную положительную тен-
денцию по компонентам: 

 коммуникативно-рефлексивный – 

возросла направленность на общение 

(р=0,0147), более высокий уровень эмпатии по 
шкале идентификации (р=0,0159),   

 мотивационно-ценностный – более 

гармоничные ориентации в сфере "альтруизм-

эгоизм" (р=0,0342), профессионально-педаго-
гическая мотивация возросла по шкалам 

«функциональный интерес» и «профессио-

нальная потребность» (р=0,0265). 

 инструментально-регуляторный  – 

самооценка личностью своих качеств стала 
ближе к нормальной (р=0,011),  возрос уровень 

стремления к саморазвитию (0,003). 

Тогда как среди респондентов контроль-
ных групп выраженной динамики не выявлено. 

Таким образом, мы можем констатировать по-

вышение уровня психологической готовности 
к педагогической деятельности студентов в 

условиях специально-организованной произ-

водственной практики. 
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З.Ю. Устянина, методист, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр детского творчества», г. Кемерово 
 

ПАРАДОКС РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ МОТИВАЦИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В МЕТОДИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
По любой целенаправленной человече-

ской деятельности рано или поздно накапли-

вается обширный опыт, который необходимо 
систематизировать, анализировать и, выявив 

наиболее положительные и технологичные 

аспекты, распространять его среди практиков 
как образец. Это и является сутью методиче-

ской работы. Буйлова Л.Н. говорит, что одна 

из задач методической службы: «отвечать за 

возможность выбора педагогом содержания, 
форм и методов методической работы, способ-

ствующих его профессиональному росту» [1]. 

В условиях модернизации системы дополни-

тельного образования происходит глубокое 

переосмысление потенциала методической 

службы учреждения дополнительного образо-
вания детей и новое понимание ее роли в по-

вышении профессионального мастерства педа-

гога. Так, например, сегодня уже не считаются 
инновационными различные формы формаль-

ного и неформального образования, как это 

было совсем недавно, а, напротив, в функцио-

нал педагога входит непрерывное обучение и 
повышение квалификации, а также професси-

ональная переподготовка и участие в сетевых 

профессиональных сообществах.  
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В число инновационных направлений 

деятельности образовательных учреждений 
вошли сегодня методическое сопровождение 

инклюзивного и дистанционного образования, 

методическое сопровождение работы по пред-

профильной подготовке и профессиональной 
ориентации детей и молодёжи, формирование 

гибких систем межведомственного взаимодей-

ствия и социального партнёрства, внедрение 
культурологического подхода в образование и 

создание условий для научно-исследова-

тельской деятельности учащихся в современ-
ных сферах науки, техники и производства, и 

другие.   

При этом одной из острых проблем в пе-

дагогической деятельности остаётся низкий 
уровень осознания педагогическими работни-

ками причин и условий результативности сво-

его труда и низкая степень вовлеченности пе-
дагогов в методическую, и особенно иннова-

ционную деятельность образовательного 

учреждения. Анализируя причины сложив-
шейся ситуации, можно назвать в числе отри-

цательно влияющих факторов следующие: 

1. Недостаточная информированность 

педагогов об инновационной деятельности, 
осуществляемой образовательным учреждени-

ем.  

2. Отсутствие или недостаточно систе-
матизированная работа коллектива над единой 

методической темой, которая формулируется 

из числа актуальных педагогических проблем. 

3. Низкий уровень осознания личност-
ного кредо и миссии в профессии. 

4. Низкий уровень мотивации к систе-

матизации и обобщению собственного педаго-
гического опыта и позиционированию своего 

образовательного учреждения на различных 

уровнях.  
Первые две проблемы легко решаются 

на административном уровне, как только они 

выявлены в педагогическом коллективе. Ре-

шение двух оставшихся проблем представля-
ется сложным и длительным, поскольку пред-

полагает индивидуальный подход к каждому 

педагогическому работнику. И тут выявляется 
парадокс, который сводит на нет всю работу 

методических служб при всём их старании 

решить данные проблемы.  
Парадокс заключается в том, что про-

блему низкого уровня осознания своей про-

фессиональной деятельности, её миссии, целей 

и результативности обходят и начинают сна-
чала решать задачу повышения уровня моти-

вации к систематизации и обобщению педаго-

гического опыта. Это в корне неправильно, это 

всё равно, что пытаться ходить на голове, а 
думать ногами. 

Особенно наглядно это видно в работе с 

молодыми специалистами. Как известно, мо-

тивировать можно материально и нематери-
ально, поощрение может быть выражено не 

только в денежном эквиваленте, но и в мо-

ральной поддержке, в повышении статуса 
профессионала, в удовлетворении его потреб-

ности в самореализации. Молодые специали-

сты нуждаются в любой поддержке, поэтому 
им сразу предлагают участвовать в семинарах, 

конкурсах, конференциях и других мероприя-

тиях, в подготовке к которым необходимо си-

стематизировать педагогический опыт, кото-
рого у молодых специалистов ещё нет, как нет 

и опыта по его обобщению. В то время, как 

молодой специалист должен за период адапта-
ции в профессии сформулировать своё педаго-

гическое кредо, определить содержание, усло-

вия и ожидаемые результаты работы, по факту 
его вовлекают в серьёзную методическую и 

инновационную деятельность учреждения, 

суть которых он недостаточно осознаёт. Не 

понимая, что и для чего он делает, молодой 
педагог быстро охладевает и к методической, 

и к педагогической деятельности, или наобо-

рот, превращается в «пустышку», думая и ра-
ботая поверхностно, но быстро учится презен-

товать каждый шаг, так как это высоко ценит-

ся в профессиональном сообществе и отража-

ется в стимулирующем фонде оплаты труда.  
Отсутствие осознанной личной позиции 

в любом деле – основная причина низкого 

уровня мотивации к профессиональной дея-
тельности.  Возвращаясь к мысли Буйловой 

Л.Н., стоит отметить, что выбор педагогов 

должен быть осознанным. Нельзя выбрать тра-
екторию профессионального роста, не опреде-

лив некую конечную цель, иначе это тоже па-

радоксально.  

Одной из современных форм методиче-
ского сопровождения педагогов на каждом 

этапе профессионального становления являет-

ся коучинг – вид тренинга, направленный на 
раскрытие внутреннего потенциала специали-

ста.  

Коучинг-сессия как вид развивающего 
консультирования строится в форме интервью: 

педагог отвечает на вопросы, которые задает 

консультант (методист или опытный педагог-

стажист), и сам находит и пути для решения 
проблемы. Таким образом поддержка педаго-

гов, которые ставят перед собой задачу про-
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фессионального и личностного роста, осу-

ществляется не авторитарно, а на демократи-
ческой добровольной основе, с индивидуаль-

ным подходом и главное, при полном осозна-

нии педагогом своей деятельности. 

Интересным современным способом 
пробудить самосознание педагога является 

упражнение «дотошный педагог», суть кото-

рого в том, что каждому педагогу предлагается 
составить список вопросов по выбранной теме, 

и побеждает тот, чей список логичнее и длин-

нее, а также многие другие формы работы, 
например, «дискуссионные качели» или попу-

лярное word-кафе.   

Традиционными способами решения 

проблемы низкого уровня осознания миссии в 
профессии являются формы работы, нацелен-

ные на формирование личного мнения, актив-

ной профессиональной позиции:  
1. Вводные беседы или педагогические 

чтения на начало учебного года, призванные 

информировать педагогов о круге актуальных 
проблем теории и практики педагогической 

работы, когда стихийно образуются и прохо-

дят мозговые штурмы и круглые столы по те-

ме.  
2. Стимулирование педагогических ра-

ботников к формулированию своей педагоги-

ческой миссии и определению содержания 
профессиональной деятельности через вовле-

чение в работу профессиональных объедине-

ний внутри коллектива – педагогического и 

методического советов, кадровой школы, ме-
тодических объединений, временных творче-

ских групп. 

3. Вовлечение педагогов в конкурсы 
профессионального мастерства, так как одним 

из этапов подготовки является формулирова-

ние педагогической миссии или описание си-
стемы работы, базовых концепций педагогиче-

ской работы педагога, принципов и способов. 

4. Привлечение педагогов к участию в 

практико-ориентированных или проблемных 
семинарах по актуальным проблемам педаго-

гики, так как участие в семинаре предполагает 

формирование собственного взгляда на про-
блему и поиск пути её решения, что способ-

ствует постепенному профессиональному са-

мосознанию.  
Что касается самоопределения педагога 

в инновационном развитии образовательного 

учреждения, то для этого необходимо только 

время. Со временем, после адаптации в про-
фессии, каждый педагог сможет выбрать то 

направление инновационной деятельности об-

разовательного учреждения, которое отвечает 

его профессиональным интересам и амбициям, 
а также является актуальным для его личност-

ного профессионального развития. И со вре-

менем поле инновационных поисков педагога 

может смещаться в другие сферы, что тоже 
логично в свете профессионального роста и 

развития.  

В конечном итоге решение проблем мо-
тивации педагогических работников к методи-

ческой деятельности и самоопределения педа-

гогов в инновационном развитии образова-
тельного учреждения будет способствовать 

повышению качества образовательной дея-

тельности и образовательных услуг учрежде-

ния. Однако есть ещё один негативный фак-
тор, препятствующий росту качества методи-

ческой деятельности педагогического коллек-

тива. Это намечающийся конфликт между по-
колениями педагогов.  

Педагогическое сообщество больше не 

может закрывать глаза на данную проблему. 
Молодые педагоги в возрасте до тридцати пя-

ти лет – представители нового поколения че-

ловечества, поколения социальных сетей, га-

джетов и открытых систем. Они мобильны, 
активны и восприимчивы именно к инноваци-

ям. Однако им не хватает глубины и последо-

вательности, интеллигентности и психологиз-
ма, а также концептуальной теоретической 

базы, которую они подменяют технологиями и 

формами работы. Указанные различия сталки-

ваются именно в определении инноваций: то, 
что ново для педагогов старшего поколения, 

уже стало нормой для поколения молодых 

специалистов, вошло не только в их педагоги-
ческую практику, но и в жизнь. 

На наш взгляд, чёткое терминологиче-

ское определение инновационного поля и но-
ваторских подходов в образовании с учётом 

ментального конфликта специалистов разных 

возрастных категорий – ближайшая перспек-

тива развития образования. И в решении этого 
вопроса проблемы мотивации и самоопреде-

ления специалистов утратят актуальность и 

отойдут на второй план, так как в конфликте у 
каждой стороны будет чёткая позиция. Скорее 

мы столкнёмся с острой проблемой консоли-

дации педагогических работников всех видов 
образования в целях сохранения единого обра-

зовательного пространства и единой воспита-

тельной среды образовательных организаций.  

Уже сейчас ведётся большая работа по 
созданию гибких и мобильных межведом-

ственных систем, направленных на совместное 
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решение проблем образования. Мы пережива-

ем культурологический кризис перехода от 
корпоративной к кооперативной культуре, ко-

гда добиться целей можно только сообща, ис-

пользуя ресурсы социальных партнёров, а 

партнёрами могут стать только единомышлен-
ники. Отсутствие профессиональной и граж-

данской позиции сродни нарушению этиче-

ских норм. Людей без принципов, без соб-
ственной точки зрения на актуальные пробле-

мы никто не ценит и не уважает, подобно то-

му, как описал Д. Алигьери одним ёмким эпи-
тетом: 

И с ними ангелов дурная стая, 

Что, не восстав, была и не верна 

Всевышнему, средину соблюдая… [2] 
Но эпоха середнячков уходит. Совре-

менное общество ценит либо лидеров, либо 

безупречных исполнителей. В свете указанных 

перспектив необходимо активизировать рабо-

ту методических служб по формированию 
профессионального самосознания и по сопро-

вождению профессионального становления 

каждого педагогического работника, потому 

что истина рождается в споре, а в споре по-
добных масштабов важен каждый голос.   
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В.А. Хмельнова, преподаватель русского языка и культуры речи ГПОУ «КемПК» 

 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Общество, в котором свобода слова ста-

ла осознаваться как одна из высших ценно-

стей, пришло к пониманию того, что владение 
родным языком, умение общаться, вести гар-

моничный диалог и добиваться успеха в про-

цессе коммуникации - важные составляющие 
профессиональных умений в различных сфе-

рах деятельности. 

Культура речи - это не только непремен-

ный атрибут профессионально подготовлен-
ных деловых людей, но и показатель культуры 

мышления, а также общей культуры. 

Специфика педагогической профессии 
заключается в деятельном контакте с другими 

людьми. Работа учителя, воспитателя направ-

лена на становление воспитанника, выработку 
определенных правил поведения, интеллекту-

альное развитие. Педагог должен обладать не 

только психологическими, специальными зна-

ниями, но и навыками профессионального об-
щения. Его речь - основное орудие педагоги-

ческого воздействия, одновременно - образец 

для воспитанников. 
Но где же черпать, на что ориентиро-

ваться в выборе языковых средств студенту, 

когда смешение стилей, языковое оскудение, 

чрезмерное заимствование  стали характерны-
ми чертами обыденной, разговорной речи. 

Хотелось бы привести два противопо-

ложных мнения по поводу заимствования. 

Первое. Засилье иноязычных слов прямо 
связывается с непонятностью и недоступно-

стью научного языка, "сверхученой термино-

логией", которая  «до неузнаваемости портит 
язык» [1]. Чтобы не потерять чистоту и само-

бытность великого и могучего языка, его но-

сителям, подобно китайцам, надо сторониться 

всех иностранных заимствований. 
Второе. Языки извлекают ресурсы не 

только из своих собственных запасов, они 

ищут их и в других языках. Заимствование 
всегда было нормальной функцией лингвисти-

ческой жизни, но особо большое значение оно 

приобрело в современных языках [1]. Язык 
должен успевать за развивающейся жизнью.  

В «Словаре иностранных слов» 1964 го-

да выпуска всего 23 тысячи слов. Это были, 

надо полагать, все мало адаптированные ино-
странные слова, употреблявшиеся в то время в 

русском языке. Откроем «Словарь иностран-

ных слов» 2016 года выпуска. Как много по-
явилось новых слов, заимствуются они чаще 

всего именно с предметами и явлениями из 

других языков. Трудно представить слова, ко-

торыми можно заменить следующие: винче-
стер, карате, кастинг, модель, ноутбук, пицца, 

сканер, эзотерика и др. 

http://librebook.ru/bojestvennaia_komediia_aligeri_dante
http://librebook.ru/bojestvennaia_komediia_aligeri_dante
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Обе эти точки зрения оказываются еди-

ными в своей односторонней оценке явления 
заимствования (которое по самой своей сути 

двусторонне). И в том и в другом случае род-

ному, заимствующему языку предписывается 

пассивная роль - простое принятие, усвоение 
чужеродных элементов [2].  

На наш взгляд, лучше всего придержи-

ваться золотой середины: если есть в языке 
слово, у которого в лексическом значении 

присутствует общая частица (сема) с одним из 

значений многозначного слова, - хорошо. Це-
лесообразно использовать его, при этом гово-

рим о расширении значения слова. А если нет? 

В этом случае уместно обращаться к заим-

ствованию. Не следует употреблять заимство-
ванные слова, если у них есть русские эквива-

ленты, точно передающие то же значение.  

Наряду с китайским, в венгерском, чеш-
ском, армянском языках очень мало заимство-

ванных слов, а вот в японском языке всего 

15% исконно японских слов. И при этом япон-
ский - это язык оригинальнейшей националь-

ной культуры, тончайшей поэзии. Поэтому не 

стоит бояться, что русский язык погибнет из-за 

нескольких десятков английских слов. 
Наиболее острая проблема, на наш 

взгляд,  заключается  в  использовании  не-

нормативной лексики, сленга, жаргонной и 
даже арготической лексики, которая хлынула в 

язык (особенно — молодёжи). 

Данные проведённого опроса  и наблю-

дения в группах I курса показывают, что жар-
гонизмы в общении со сверстниками употреб-

ляют более 60% обучающихся, II курса — 

около 50%, т.е. речь молодёжи является жар-
гонизированной. 

Как добиваться богатого, разнообразно-

го словарного запаса у обучающихся, какие 
приёмы и методы использовать? 

Весь урок русского языка и культура ре-

чи - это работа со словом. Через слово обуча-

ющиеся узнают и осознают законы языка, 
убеждаются в его точности, красоте, вырази-

тельности, богатстве и ... сложности. 

На своих занятиях по «Русскому языку и 
культуре речи» преподаватели педагогическо-

го колледжа проводят целенаправленную ра-

боту по обогащению словарного запаса. Рас-
сматриваем слово в четырех аспектах: орфо-

графическом, лексико-семантическом, орфо-

эпическом и синтаксическом. Лучше усвоить 

семантику и орфографию незнакомого слова 
позволяет этимологическая справка, к которой 

обращаемся в своей работе как к дополнению, 

порой помогающему объяснить и запомнить 

значение слова и его написание. Этот приём 
формирует интерес к слову, к языку, к его ис-

торическим и национальным традициям. 

На последующих занятиях используем 

различные приёмы для закрепления: лексиче-
ский диктант, узнавание слова по его толкова-

нию, типа словаря — по предложенной сло-

варной статье. 
В процессе преподавания «Русского 

языка и культуры речи» уделяем серьезное 

внимание работе со справочной лингвистиче-
ской литературой, формируем и закрепляем у 

обучающихся основные умения и навыки ра-

ционального пользования ею: на семинарском 

занятии студенты знакомятся с разными типа-
ми лингвистических словарей; после семинара 

проводим практическое занятие, разделив 

группу на микрогруппы, которые рассматри-
вают одни и те же слова с разных точек зре-

ния, расшифровывают описанные при помощи 

словарных статей фразы, при этом сами опре-
деляют, каким словарём надо воспользоваться. 

Студенты, желающие получить дополнитель-

ную оценку, зашифровывают какую-то фразу, 

высказывание, используя статьи разных линг-
вистических словарей. 

Пропагандируя средства родного языка, 

предлагаем подобрать синонимы к сленговым 
и словам иностранного происхождения. 

Опять-таки есть повод заглянуть в словарь. 

Работаем на уроках «Русского языка и 

культуры речи» и над коммуникативными ка-
чествами речи. Это, прежде всего, точность 

речи, понятность, чистота, логичность изло-

жения, выразительность, эстетичность и 
уместность. На практическом семинаре сту-

денты выступают с заранее подготовленным 

проектом, их цель - убедить аудиторию в «его 
праве на существование». При этом оппоненты 

отслеживают все коммуникативные качества, 

необходимые грамотной, культурной речи. И, 

конечно же, на занятиях «Русского языка и 
культуры речи» мы занимаемся редактирова-

нием текстов. Действуем по принципу: «Уви-

дишь ошибку чужую — не допустишь своей». 
К осознанию полезности работы по обо-

гащению словарного запаса студенты прихо-

дят через рефлексию, сравнительный анализ 
результатов анкетирования. 
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В.А. Шевелева, педагог-психолог МБОУ «СОШ №48», г. Кемерово 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Говоря о методической деятельности пе-
дагога в современных условиях,  важно учи-

тывать его основные характеристики как субъ-

екта управления педагогическим процессом –  
компетентность в своей области деятельности, 

а именно осведомленность об  условиях и тех-

нологиях решения профессиональных задач, а 

также умение реализовать свои знания на 
практике. 

Для развития школьника в учебном про-

цессе сегодня требуются современные инно-
вационные технологии, главная цель которых  

– подготовка к жизни в постоянно изменяю-

щемся мире, ориентация на потенциальные 

возможности и их реализацию через механиз-
мы инновационной деятельности, творческие 

способы решения задач. При этом инноваци-

онное развитие образовательного учреждения 
в настоящее время предполагает активное ис-

пользование инновационных технологий все-

ми   участниками образовательного процесса.  
В практике психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 48 имени М.Ю. Коломина» г. Кемерово 
используются различные инновационные тех-

нологии. Эффективными оказываются дея-

тельностные, групповые, игровые, ролевые, 
практико-ориентированные, проблемные, ре-

флексивные и прочие формы и методы. 

Применяется развивающее обучение, в 
котором акцент переносится с изучения учеб-

ного материала на учебную деятельность уче-

ника по развитию теоретического мышления и 

на всестороннее развитие личности учащегося. 
Знания сообщаются в процессе специально 

организованной разносторонней деятельности. 

В образовательный процесс вносится личност-
ный и деятельностный акценты. 

Используются  элементы проблемного 

обучения, центральное звено которого – про-

блемная ситуация, создающая условия для 
формирования правильных обобщений. Про-

блемная ситуация побуждает активную, мыс-

лительную деятельность в процессе постанов-
ки и решения проблемы. 

Практикуется метод проектов. В его ос-

нову положена идея о направленности учебно-
познавательной деятельности на результат, 

который получается при решении той или 

иной практически или теоретически значимой 

проблемы.      
Большое значение имеют информацион-

но-коммуникативные технологии, поскольку 

ученик должен владеть информацией, уметь 
ею пользоваться, выбирать необходимое, ра-

ботать с  разными видами информации. Отме-

чается, что применение  информационно-

коммуникативных технологий повышает мо-
тивацию учеников; снимает психологическое 

напряжение; повышает эффективность учени-

ческого труда, увеличивает долю творческих 
работ, расширяет возможности. 

Активно в психолого-педагогической 

практике используются игровые технологии, 
связанные с игровой формой взаимодействия. 

Игра как средство социализации ребенка, 

включает целенаправленное воздействие на 

становление личности, усвоение знаний, цен-
ностей. На занятиях в игровой форме дети 

осваивают навыки общения, учатся эффектив-

ному  сотрудничеству и многому другому. Ди-
дактическая игра тренирует память, помогает 

учащимся выработать речевые умения и навы-

ки; стимулирует умственную деятельность, 
развивает внимание и познавательный инте-

рес. Диагностическая игра обладает предсказа-

тельностью:  ребенок ведет себя в игре на мак-

симуме проявлений (интеллект, творчество). 
Терапевтическая игра используется для пре-

одоления различных трудностей, возникаю-

щих у человека в поведении, в общении с 
окружающими, в учении. Коррекционные иг-

ры способны оказать помощь учащимся с от-

клоняющимся поведением, помочь им спра-

виться с переживаниями, препятствующими 
их нормальному самочувствию и общению со 

сверстниками в группе. Развлекательная игра 

http://www.refbank.ru/rus/3/rus3.html
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связана с созданием определенного комфорта, 

благоприятной атмосферы, душевной радости 
как защитных механизмов, т.е. стабилизации 

личности.  

Применяются технологии деятельностно-

го метода, который предполагает выполнение 
обучающимися определённых действий для 

приобретения недостающих знаний; выявление 

и освоение учащимися способа действия, поз-
воляющего осознанно применять приобретён-

ные знания; формирование у школьников уме-

ния контролировать свои действия – как после 
их завершения, так и по ходу.  

Психолого-педагогическая практика ос-

новывается на личностно-ориентированных 

технологиях, которые ставят в центр школьной 
образовательной системы личность ребенка, 

обеспечение комфортных условий ее развития, 

реализации ее природных потенциалов.  
Используемая технология исследова-

тельской деятельности направлена на то, что-

бы  стимулировать развитие интеллектуально-
творческого потенциала школьника через раз-

витие и совершенствование исследовательских 

способностей и навыков исследовательского 

поведения, развитие творческой исследова-
тельской активности детей. 

Применение такой инновационной тех-

нологии, как информационно -аналитическая 
методика управления качеством обучения поз-

воляет объективно, беспристрастно просле-

дить развитие во времени каждого ребенка в 

отдельности, класса, параллели, при необхо-
димости школы в целом.  

Осуществляемый мониторинг интеллек-

туального развития позволяет проанализиро-
вать качество обучения каждого учащегося 

при помощи тестирования и построения гра-

фиков динамики. 
Таким образом, инновационные методы 

обучения дают возможность качественно и 

быстрее получить хороший результат. Исполь-

зование возможностей современных иннова-

ционных технологий позволяет обеспечить 

формирование базовых компетентностей со-
временного человека: умение искать, анализи-

ровать, преобразовывать, применять информа-

цию для решения проблем; умение эффектив-

но сотрудничать с другими людьми; умение 
ставить цели, планировать, ответственно отно-

ситься к здоровью, полноценно использовать 

личностные ресурсы;  готовность конструиро-
вать и осуществлять собственную образова-

тельную траекторию на протяжении всей жиз-

ни, обеспечивая успешность и конкурентоспо-
собность.  
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Раздел 2 

Современные подходы в преподавании 
 

Е.А. Арнст, преподаватель ГПОУ «НПК» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ В ФОРМЕ СЕМИНАРА ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Семинар как разновидность практиче-

ского занятия является групповой формой ра-
боты, активизирующей интенсивную самосто-

ятельную работу каждого студента и предпо-

лагающей обсуждение студентами темы учеб-
ной программы под руководством преподава-

теля. 

Организация семинарского занятия тре-

бует от педагога достаточного уровня владения 
материалом, быстрой реакции на содержание и 

форму подачи идей, умения распределить вре-

мя студентов и организовать работу всей учеб-
ной группы, уделить внимание каждому сту-

денту. На занятия в форме семинара выносятся 

значимые темы курса, усвоение которых опре-
деляет качество профессиональной подготовки 

студентов. Особенностью такого занятия явля-

ется активное участие каждого студента в об-

суждении рассматриваемых вопросов. Семинар 
может быть использован для углубления, си-

стематизации, закрепления или контроля зна-

ний студентов по той или иной теме. Цель се-
минара состоит в развитии самостоятельности 

мышления и творческой активности студентов, 

способности аргументировать свою позицию и 
точку зрения, формировании навыков самосто-

ятельной работы с литературой. Учебное заня-

тие в форме семинара может выполнять следу-

ющие функции: познавательная (обучающая) - 
в процессе семинара закрепляются знания, по-

лученные на лекциях и в ходе самостоятельной 

работы, расширяются и углубляются представ-
ления о содержании темы или раздела учебной 

дисциплины; воспитательная - формируется 

профессиональный взгляд на проблему, разви-

вается критическое отношение к полученной 
информации и навыки саморефлексии; кон-

трольная - преподаватель оценивает сформиро-

ванность общих и профессиональных компе-
тенций обучающихся.  

В.М. Загвязенский выделяет виды семи-

нарских занятий:  

 индивидуальные вопросы преподава-

теля обучающимся: преподаватель задает 

аудитории вопросы и комментирует получен-

ные ответы;  

 беседа на основе плана семинарского 

занятия: обучающиеся заранее изучают во-

просы для обсуждения, на занятии выступают 
по каждому из вопросов, остальные дополня-

ют ответ, преподаватель подводит итог обсуж-

дения. Это вид занятия дает возможность во-
влечь в обсуждение довольно большое количе-

ство студентов;  

 доклады обучающихся с последующим 

их обсуждением. Этот вид формирует умения 

творческой и/или исследовательской работы, 
способствует развитию самостоятельности 

мышления;  

 обсуждение письменных рефератов, 

заранее подготовленных отдельными студен-
тами и затем, до семинара, прочитанных всей 

группой. Реферат может быть результатом 

изучения какой-либо психолого-педагогиче-
ской проблемы в теоретических и практиче-

ских источниках. Семинары в форме обсужде-

ния рефератов прививают студентам навыки 

как устной, так и письменной научной речи;  

 теоретическая конференция обычно 

проводится по итогам изучения дисциплины. 

Обучающиеся готовят доклады, представление 

которых не должно превышать 7-10 минут. 
Эффективность такого семинарского занятия 

зависит от активного и заинтересованного об-

суждения;   

 семинар - коллоквиум представляет 

собой собеседование преподавателей с обуча-

ющимися  для углубления их знаний. Такие 

семинары обычно проводят по самым слож-

ным темам курса. 
Наиболее интересными являются интер-

активные виды проведения занятий, которые 

предполагают взаимодействие обучающихся 
не только с преподавателем, но и друг с дру-

гом. К интерактивным видам семинаров отно-

сятся следующие:   

 семинар - дискуссия, который будет 
более интересным, если обучающиеся пред-

ложат для обсуждения разные точки зрения на 

проблему. Эффективность зависит от умения 

преподавателя корректно направлять дискус-
сию, задавать вопросы, оживляющие её тече-
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ние, направлять разговор в нужное русло и 

т.д.;  

 семинар – пресс-конференция вклю-

чает в себя выступление студента по заранее 

подготовленной теме, после которого каждый 

студент группы должен задать докладчику 
свой вопрос. Вопросы и ответы на них состав-

ляют основную часть семинара. Формулиров-

ки вопроса являются показателем того, 

насколько тот или иной студент подготовился 
к обсуждению данной темы, изучил предло-

женную литературу и т.д. Если ответ доклад-

чика кажется преподавателю недостаточным 
или поверхностным, преподаватель может по-

просить слушателей развить и дополнить ответ 

и только после этого может сам внести какие-
то коррективы и дополнения;  

 семинар – круглый стол предполагает 

встречу со специалистами, где в процессе кол-

лективной работы обмениваются информаци-

ей, усваивают новые знания, учатся спорить, 
убеждать, анализировать;  

 семинар – исследование отличается 

тем, что преподаватель поручает студентам 

подготовиться к обсуждению одной или не-
скольких связанных друг с другом проблем, 

идет поиск ответа на поставленные вопросы 

при помощи так называемого «мозгового 
штурма», групповой рефлексии. Для проведе-

ния такого семинара студенты должны быть 

достаточно подготовлены не только теорети-

чески, но и иметь навыки командной работы, 
быть психологически совместимыми и т.д.;  

 семинар – ситуационный анализ 

направлен на разбор конкретной ситуации, 

связанной с будущей профессиональной дея-
тельностью студента. Задача преподавателя – 

максимально полно смоделировать определён-

ную профессиональную ситуацию. Студенты 

должны оценить причины возникновения дан-
ной ситуации или её последствия для участни-

ков, найти способы ее решения. Основная цель 

ситуационного анализа – научить обучающих-
ся применять теоретические знания в практи-

ческой деятельности;  

 семинар - мастер-класс проводится 

студентами для других обучающихся с целью 
обмена опытом;  

 учебно-ролевые и деловые игры ими-

тируют тот или иной аспект будущей профес-

сиональной деятельности студента, в ходе иг-

ры её участники получают роли, определяю-
щие игровые действия. Важна максимальная 

приближенность содержания игры к профес-

сиональным условиям. Каждый из видов се-

минара имеет свои положительные и отрица-

тельные стороны, поэтому целесообразно ис-
пользовать разные виды семинаров, постепен-

но усложняя их в процессе прохождения кур-

са. Например, первые занятия проводить в 
форме развернутой беседы, потом анализиро-

вать доклады и рефераты студентов, а завер-

шать изучение курса теоретической конферен-

цией. Такое разнообразие значительно ожив-
ляет семинары, делает их более интересными.  

Семинарское занятие включает в себя 

следующие этапы:   
1. Организационный момент, вступи-

тельное слово преподавателя, мотивация, ме-

сто темы занятия в изучаемом курсе, поста-
новка целей, задач. 

2. Основная часть семинара. Заслуши-

вание ответов на вопросы, докладов, рефера-

тов, последовательное обсуждение ответов, 
рефератов, докладов, выработка мнений и 

суждений, формирование в результате дискус-

сии правильных суждений и др.  
3. Подведение итогов занятия, анализ 

работы студентов, оценка их деятельности, 

ответы на вопросы студентов. Домашнее зада-
ние.  

Подготовка семинара включает в себя 

три направления: разработка учебно-мето-

дического сопровождения семинара, подго-
товка студентов, подготовка преподавателя. 

Разработка учебно-методического сопровож-

дения включает план семинара с указанием 
темы занятия, вопросов для обсуждения, лите-

ратуры, рекомендуемой обучаемым для их 

подготовки к семинару, а также методические 

рекомендации по подготовке обучающихся к 
занятию. Для обсуждения выносятся наиболее 

сложные учебные вопросы темы, которые 

формулируются иначе, чем они были рассмот-
рены на лекции или изложены в рекомендуе-

мой литературе. Целесообразно выносить на 

обсуждение 3-4 вопроса. Важное значение для 
подготовки обучаемых имеет правильный 

подбор литературы. В качестве рекомендуе-

мых литературных источников включаются в 

первую очередь учебники и учебные пособия, 
конспекты лекций, статьи из журналов и газет, 

справочники, информационные сборники и 

бюллетени, статистические данные. 
Подготовка обучаемых к семинару осу-

ществляется в следующей последовательно-

сти: вначале уясняется тема и содержание 

учебных вопросов, затем обучаемые подбира-
ют, просматривают и изучают литературу для 

того, чтобы сформировать собственное сужде-
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ние по данному вопросу. В зависимости от 

требований плана семинара, сложности вопро-
са и уровня подготовки обучаемых, результат 

изучения литературы может быть оформлен в 

виде плана ответа, тезисов ответа или полного 
текста доклада.  

Подготовка преподавателя к проведению 

занятия определяет результативность и эффек-

тивность семинара, он должен изучить более 
широкий перечень литературы по теме для 

того, чтобы определить, как эффективнее ис-

пользовать ее для реализации поставленных 
перед занятием учебных целей, полного и глу-

бокого осознания и усвоения обучаемыми вы-

носимых на обсуждение вопросов.  Необходи-
мо продумать и наметить дополнительные во-

просы, повышающие активность обучаемых, 

каждый должен принять  участие в семинаре, 

определить показатели объективного анализа и 
оценки ответов для подведения итогов работы. 

Показатели эффективности деятельности педа-

гога на занятии: умение вызвать и поддержать 
дискуссию, стиль проведения семинара (ожив-

ленный, с постановкой интересных вопросов, 

возникающей дискуссией, монотонный). От-

ношение преподавателя к студентам (внима-

тельное отношение, требовательность, равно-
душие и т.д.). Отношение студентов к препо-

давателю (уважительное, ироническое, равно-

душное и т.д.).  
Эффективность и качество занятия в 

форме семинара можно оценить на основе 

следующих показателей: соответствие содер-

жания семинара содержанию учебной дисци-
плины, соответствие содержания целям семи-

нара, анализ обсуждаемых вопросов с позиций 

современных достижений науки, единство 
теории и практической деятельности, профес-

сиональная направленность содержания, реа-

лизация в содержании семинарского занятия 
внутри- и межпредметных связей.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Важнейшим средством речевого взаимо-

действия является интонация. Невозможно не 

согласиться с О. И. Марченко, что «в живой 
речи КАК человек произнёс часто превраща-

ется в то, ЧТО он сказал. На первое по важно-

сти место выходят тон, сила, темп, т.е. музыка 

за словами, страсть за этой музыкой, личность 
за этой страстью. Речь – та же музыка» [4]. 

Слова о том, что русский язык красив и 

могуч, даже подкреплённые яркими, впечат-
ляющими высказываниями великих людей по 

этому поводу, не будут для учащихся убеди-

тельными и не помогут им понять, усвоить и 
полюбить русский язык, если в процессе еже-

дневных занятий не раскрывать выразитель-

ных средств нашего языка, причём на основе 

органической связи письменной речи и устной. 
Известно, какое большое значение имеет хо-

рошо развитый речевой слух для усвоения за-

конов русского языка, для формирования всех 
видов речевой деятельности, а также для по-

вышения общей культуры речи. Поэтому на 

уроках русского языка обучающиеся «должны 

учиться «слышать» речь, слушая её так же, как 

в музыкальных школах дети, обучаясь пению 

или игре на музыкальном инструменте, учатся 
«слышать» глубину и очарование музыки, как 

в художественной школе её питомцы, обучаясь 

живописи, учатся видеть богатство и всю пре-

лесть художественной картины» [3]. Поэтому 
развитие и совершенствование интонационных 

умений учащихся – одна из важнейших задач 

обучения русскому языку как средству обще-
ния. 

Интонационная оформленность звуча-

щей речи имеет социальное значение, обеспе-
чивает эффективность, лёгкость, быстроту об-

щения, способствует лучшей передаче мыслей 

и чувств. Не менее значима и эстетическая 

ценность интонационной стороны звучащей 
речи, являющейся ярким показателем речевой 

культуры человека, его общего культурного 

уровня.  
Перечень интонационных средств пред-

ставлен в таблице №10 «Интонационная тран-

скрипция» [5], которая является необходимым 
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средством наглядности при систематизации и 

обобщении знаний учащихся об интонации и 
опорой при подготовке высказываний (тек-

стов) для произнесения, в частности – при со-

ставлении интонационной партитуры на уро-
ках русского языка и литературы.  

Интонационные умения лежат в основе 

усвоения важнейших разделов курса русского 

языка: изучение синтаксиса, пунктуации, разви-
тия речи. Между тем проблемы развития и со-

вершенствования интонационных умений обу-

чающихся не получили должного развития в 
практике современной школы. Следствием не-

внимания к работе над интонацией является то, 

что учащиеся не располагают сведениями о 
сущности интонации и её назначении; представ-

ления школьников о взаимосвязи интонации и 

пунктуации, интонации и синтаксиса крайне не-

определенны, складываются стихийно. 
Подобное положение дел в практике со-

временной  школы рождает вопросы: Каковы 

конкретные методы и приёмы развития инто-
национных умений учащихся? Достаточно ли 

учителю знать эти приёмы или необходимо 

осознавать принципы интонационной работы – 
те исходные положения, которые и определя-

ют выбор  методов, приёмов, других средств 

обучения? Каковы эти общие, научно обосно-

ванные подходы к интонационной работе в 
школе? Ответы на эти вопросы находим в ра-

ботах по лингвистике, психологии, психолинг-

вистике, методике обучения русскому языку. 
Достижения современной лингвистики 

позволяют избрать для построения методики 

интонации русло идей коммуникативной 

лингвистики и функционального подхода к 
изучению языка, что означает необходимость 

изучения интонации с точки зрения тех функ-

ций, которые интонация выполняет в языке, с 
точки зрения намерений говорящего и слуша-

ющего. Наиболее последовательную реализа-

цию этой идеи обеспечивает трактовка про-
блемы функций, предложенная в «Русской 

грамматике» (1980), где интонация рассматри-

вается как «звуковое средство языка, с помо-

щью которого говорящий и слушающий выде-
ляют в потоке речи высказывания, противопо-

ставляют высказывания по их форме и пере-

дают субъективное отношение к высказывае-
мому» [1].  

Наконец, современная лингвистика рас-

сматривает интонацию как неотъемлемую ха-

рактеристику текста, оформленность которого, 
во-первых, складывается из интонационных 

свойств фраз и, во-вторых, обнаруживает та-

кие свойства целого, как общий тон, темп, си-

ла произношения, обусловленные смысловым 
и эмоциональным наполнением текста.  По-

добное понимание интонации делает очевид-

ным необходимость становления у учащихся 
умений интонационного оформления и целого 

текста, и фразы как его структурной единицы. 

К достижению психологической науки и 

психолингвистики относят решение вопросов 
о механизме восприятия и порождения инто-

нации (А. В. Артёмов, Н. И. Жинкин, С. Ф. 

Иванова, А. Р. Лурия и др.), о специфике эмо-
циональной интонации как средстве общения 

(Н. В. Витт, Е. И. Каминский и др.). Эти до-

стижения позволяют сформулировать важные 
в методике интонации положения [2].  

1. Основным условием достижения 

успеха является развитие интонационного 

слуха обучающихся,  которое должно идти в 
широком русле развития речевого слуха 

(включая в себя также слух физический и фо-

нематический). 
2. Воспитание у обучающихся произно-

сительно-слуховой культуры, что предполага-

ет, во-первых, организацию систематической 
тренировки в прослушивании и анализе инто-

национных образцов и подражание им, во-

вторых, самостоятельное синтезирование ин-

тонационного оформления собственных вы-
сказываний учащихся. 

3. Работа над эмоциональной интонаци-

ей как средством общения, которая имеет свою 
специфику и будет эффективной, если под-

держивается специальной работой,  направ-

ленной на накопление словаря эмоциональных 

состояний: начинается с первичных эмоцио-
нальных состояний (радость, гнев,  страх,  пе-

чаль,  удивление  и т.д.), опирается на приём 

создания речевой ситуации. 
Важнейшим принципом интонационной 

работы является принцип одновременного 

усвоения интонации и синтаксиса, интонации 
и пунктуации. Для развития интонационных 

умений, навыков выразительного чтения необ-

ходимо постоянно актуализировать знания 

обучающихся об интонации, получаемые на 
уроках русского языка. Это касается, в первую 

очередь, грамматической интонации (повест-

вовательной, вопросительной, побудительной,  
восклицательной, звательной,  перечислитель-

ной  и т.д.), так как грамматическая интонация 

создаёт «скелет речи», её фундамент, на кото-

рый накладывается интонация, передающая 
дополнительные эмоционально-стилистиче-

ские оттенки. Особенности основных разно-
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видностей грамматической интонации пред-

ставлены в таблице №11 [5].  
Знания о грамматической интонации 

формируются в процессе изучения синтаксиса 

и пунктуации. Успешное изучение системати-
ческого курса синтаксиса и пунктуации и в 

связи с этим развитие интонационных умений 

и навыков выразительного чтения в значи-

тельной мере обеспечивается правильным по-
ниманием соотношения интонации и пунктуа-

ции. 

Известно, что современная пунктуация 
отражает структуру, смысл, интонацию, т.е. 

базируется на трёх принципах: грамматиче-

ском (структурном), смысловом и интонаци-
онном. Нередко учащиеся бывают, склонны 

ставить знаки препинания (особенно запятые) 

в том месте предложения, где при чтении его 

наблюдаются паузы. Это объясняется незнани-
ем взаимосвязи интонации и пунктуации. Ин-

тонация и пунктуация зависят не непосред-

ственно друг от друга, а от смыслового содер-
жания и строения предложения, полное значе-

ние которого часто проявляется в тексте. 

Именно  от смыслового содержания и строе-
ния предложения в устной речи зависит инто-

нация, а в письменной пунктуация. 

Следовательно, чтобы правильно ста-

вить знаки препинания, нужно понимать 
смысловое содержание, строение предложе-

ния, а также пунктуационные правила, опира-

ющиеся на смысл и строение предложения, и 
не искать при этом опоры на случаи совпаде-

ния и несовпадения пауз и знаков препинания. 

А чтобы полнее и точнее уловить смысл и 

строй предложения, надо очень внимательно 
прислушиваться к интонации (внешней и 

внутренней речи), выражающей их. Значит, и 

интонация, и пунктуация  в акте общения 
очень важны, друг от друга непосредственно 

не зависят, но объединяются тем, что обе слу-

жат выражению мысли и чувства (интонация – 
в устной речи, а пунктуация в письменной). 

Обучение «выразительному чтению» 

знаков препинания необходимо начинать с 
периода обучения грамоте, с первых уроков 

русского языка, поэтому таблица № 5 «Выра-

зительное чтение» знаков препинания» пред-

назначена для работы в начальной школе, где 
синтаксис и пунктуация изучаются в основном 

на пропедевтической основе [5].  Подробно 

работа по изучению пунктуации и обучению 
выразительному чтению с опорой на знаки 

препинания на уроках русского языка  описы-

вается в учебно-методическом пособии «Обу-
чение пунктуации в школе» [5]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
КЛАССНОГО РУКОВОДСТВА В ШКОЛЕ 

      

В работе почти каждого учителя есть 

трудная, но очень важная миссия – быть клас-
сным руководителем. Одни учителя считают 

эту работу дополнительной нагрузкой к своей 

преподавательской деятельности, другие 
называют её самой главной. Как бы ни была 

сложна работа классного руководителя, без 

сомнения, она нужна детям, поскольку основ-

ным структурным звеном в школе является 

класс. Низкий статус воспитательной работы в 
конце двадцатого и начале двадцать первого 

века в массовой школьной практике содей-

ствовал падению эффективности деятельности 
классных руководителей. Фактически склады-

валась ситуация, когда ограниченность воз-

можностей для стимулирования работы класс-
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ных руководителей в значительном числе об-

щеобразовательных школ сформировала у ад-
министрации минимальные требования, состо-

ящие в решении, прежде всего, формальных 

задач (ведение документации, проведение 
классных часов, родительских собраний). В то 

же время, для меньшего числа школ стала ха-

рактерна практика высокой сложности воспи-

тательной работы с первичным коллективом 
(классные воспитатели, тьюторы, классные 

кураторы). 

Социальная и культурологическая зна-
чимость фигуры классного руководителя в 

настоящее время возрастает в силу того, что 

всё выше поднимается ценность индивидуаль-
ности в современной культуре. К тому же вос-

питательная деятельность педагога выходит на 

первый, приоритетный план.  На производстве, 

в науке, искусстве, общении, спорте и обыден-
ной повседневности мы отдаём дань человеку, 

обладающему яркой неординарной индивиду-

альностью. Осознать назначение классного 
руководителя помогает сегодняшняя ситуация, 

когда организованное обучение полностью 

заполняет пространство развития личности, 
невольно превращая ребёнка в «мешок со зна-

ниями» и создавая представления о человеке 

как о функционере, исполняющем какую-либо 

работу и достигающем карьеры и благополу-
чия. 

Классный  руководитель,  в отличие от 

всех педагогов в школе, озабочен духовным 
обогащением и взращиванием личности, в то 

время, как другие педагоги имеют, хотя не мо-

гут не решать задачи духовного становления 

личности,  другие цели, частные и второсте-
пенные, а вернее сказать, тактические,  ибо всё 

то, что они обязаны делать как профессиона-

лы, касается оснащения ребёнка средствами 
жизни – умениями, знаниями, навыками, при-

вычками, предметными способностями. 

Фигура классного руководителя появля-
ется в воспитательном процессе там и тогда, 

где и когда возникает осознанная необходи-

мость позаботиться об индивидуальном разви-

тии ребёнка, проследить формирование лично-
сти, посодействовать максимальному проявле-

нию личностных особенностей и выявлению 

индивидуальных способностей. 
Классный руководитель обеспечивает 

благоприятное преломление влияний об-

щешкольной воспитательной системы на ин-

дивидуальность каждого отдельного воспи-
танника. Результатом такого преломления ста-

нет какая - то мера достижения цели воспита-

ния. Классный руководитель работает в кон-

тексте цели воспитания, которая и определяет 
систему школьного воспитания. Его работа 

есть подсистема, и без системы не существу-

ющая. 
В настоящее время целесообразно раз-

рабатывать  свою концепцию воспитательной 

деятельности на основе системного подхода к 

формированию личности, что создаёт необхо-
димые условия для постоянного взаимодей-

ствия школьников и преподавателей, как в 

рамках учебного процесса, так и во вне учеб-
ное время. 

Воспитательная концепция классных ру-

ководителей должна включать  в себя основ-
ные идеи федеральной и республиканской 

программ развития образования, учитывать  

опыт разработки воспитательных концепций 

ведущих учебных заведений страны, одобрен-
ный и рекомендованный к внедрению мини-

стерством образования и науки РФ.  

Педагог, выступающий в качестве руко-
водителя детского коллектива, реализует свои 

функции относительно как класса в целом, так 

и отдельных учащихся. Он решает задачи в 
соответствии со спецификой возраста детей и 

сложившихся между ними взаимоотношений, 

строя отношения с каждым ребёнком с учётом 

его индивидуальных особенностей. Главное в 
деятельности классного руководителя – содей-

ствие саморазвитию личности, реализации ее 

творческого потенциала, обеспечение актив-
ной социальной защиты ребёнка, создание не-

обходимых и достаточных условий для акти-

визации усилий детей по решению собствен-

ных проблем. 
Содержание деятельности классного ру-

ководителя определяется его функциями как 

руководителя педагогического процесса в 
определённой группе учащихся. 

При изучении разработанности и осве-

щенности понятия «классное руководство», 
можно увидеть, что эффективность деятельно-

сти классного руководителя  в современном 

образовательном учреждении зависит от чёт-

кого определения направлений, содержания, 
грамотной организации и современных подхо-

дов  к деятельности классного руководителя. 

На сегодняшний день организация клас-
сного руководства характеризуется повышен-

ным вниманием к внутреннему потенциалу 

личности школьника, созданием образова-

тельной среды, способствующей саморазви-
тию личности. Существующая в системе обра-

зования острая потребность в подготовке ин-
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теллектуальных, инициативных  будущих спе-

циалистов с развитым творческим мышлением 
сопровождается растущей неудовлетворённо-

стью образовательным процессом, не уделяю-

щим должного внимания самостоятельной ак-
тивности школьников  в развитии профессио-

нально-значимых задатков,  качеств и способ-

ностей. Учитывая вышесказанное, необходимо 

применять современные подходы и воспита-
тельные концепции целенаправленно и инди-

видуально к каждому школьному  коллективу.  
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Н.Е. Власова, учитель начальных классов МБОУ «НОШ №98», г. Кемерово 

 

ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ 

НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОБСТВЕННОЙ РЕЧЬЮ 

 
Федеральный образовательный стандарт 

устанавливает требования к  личностным ре-

зультатам  освоения основной образователь-

ной программы начального общего образова-
ния, которые должны отражать освоение 

начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 
Одним из личностных результатов изу-

чения русского языка является способность к 

самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью. 
В своей работе мне, как и любому учи-

телю, приходится  сталкиваться  со следую-

щими проблемами: 

 бедным словарным  запасом учащих-

ся  в силу малого личного опыта детей;   

 затруднениями отбирать и системати-

зировать материал в соответствии с темой или 

основной мыслью текста;  

 недостаточно сформированным  

навыком  редактирования текста с целью со-

вершенствования его содержания   и речевого 

оформления. 

Над решением этих проблем работа 
начинается с первых уроков и   систематиче-

ски проводится на таких предметах как рус-

ский язык, литературное чтение, детская рито-
рика  

Прежде, чем начать работать над этой 

актуальной проблемой,  необходимо  создать 
условия   для речевой деятельности детей, для 

общения, для выражения своих мыслей.  

Первое условие –  создание таких ситуа-

ций, которые определяют мотивацию речи, 
ставят учащегося перед необходимостью рече-

вых высказываний, пробуждают у него инте-

рес и желание поделиться чем-то. 

 Второе условие – создание благоприят-

ной речевой среды. Речевая среда – это речь 

родителей, родных, друзей, фольклор, художе-

ственная литература, средства массовой ин-
формации, речь учителя, язык учебников…   

Третье условие – опора на имеющиеся у 

учащихся знания, чтобы они могли выделять 
главное, существенное в совместной работе 

над устным текстом. Здесь происходит  обуче-

ние  связной речи, даётся представление о ро-

ли речи в жизни человека, вводится активный 
словарь младших школьников. 

 Основными источниками обогащения 

словаря являются  художественные произве-
дения, тексты в учебниках, речь учителя, вне-

классное чтение. Начиная с первого класса, на 

каждом уроке в результате речевых ситуаций 
(диалог, беседа, рассказ) учащиеся усваивают 

новые слова и закрепляют ранее усвоенные. 

Для побуждения речевой активности на уроках 

создаю речевые ситуации, которые вытекают 
из условий учебной, познавательной, игровой 

деятельности школьников и помогают каждо-

му ребёнку свободно высказываться по любой 
предложенной теме. С этой целью подбираю 

сюжетные картинки, слайды из любимых 

мультфильмов, пейзажи родной природы. Для 
закрепления и активизации усвоенных слов, их 

новых значений очень хорошо помогает приём 

описания предметов. («Опиши свою любимую 

игрушку», «Опиши предмет, находящийся в 
классе так, чтобы одноклассники могли его 

найти» и т.п.).  В первом классе задаю подска-

зывающие вопросы, помогаю учащимся вы-
брать нужные слова. 

На данном этапе работы учащиеся раз-

вивают у себя навык самооценки   своей дея-
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тельности  на уроке с помощью различных 

приёмов самооценки («Линеечка», «Волшеб-
ная лесенка», «Дерево творчества», «Свето-

форчики» и др.) 

Очень удобно работать на уроках по ал-
горитму. Поэтому учу составлять детей алго-

ритм самооценки своей работы, начиная с пер-

вого класса. Причем алгоритм самооценки 

первоклассника будет значительно отличаться 
от алгоритма ученика 2-4 классов, которые 

уже имеют опыт оценивать свои действия. 

Алгоритм самооценки для учащихся 

1-го класса: 

 Что нужно было сделать в задании? 

Какова была цель, что нужно было получить в 

результате? 

 Удалось получить результат? Найде-

но верное решение, ответ? 

 Справился с заданием без ошибок 

или допустил ошибку? Какую? Где? 

 Справился с заданием самостоятель-

но или с чьей-то помощью? Кто помогал, в 

чём? 
Алгоритм работы по развитию у уча-

щихся 1-го класса навыков самооценки: 

1-й шаг. Учащиеся обозначают своё 
настроение на полях в тетради    («доволен», 

«было трудно» и т. п.) в виде  улыбающихся 

или грустных смайликов. 
2-й шаг. Учащиеся  учатся сравнивать 

цель и результат. 

Через 2-4 недели после начала учебного 

года  предлагаю детям оценить содержание 
выполненной  работы. В диалоге с учениками 

использую следующие вопросы: «Какое было 

задание?»,  «Кто может сказать, что нужно 
было сделать?», «Посмотрите на свою работу 

– согласны, что задание выполнено?». На дан-

ном этапе дети учатся следовать двум первым 

пунктам алгоритма самооценки. 
3-й шаг.  Устанавливаем  порядок оцен-

ки своей работы. 

На втором месяце учебного года предла-
гаю учащимся устанавливать порядок оценки 

своей работы. Ответить на вопросы третьего и 

четвёртого пунктов алгоритма («правильно 
или с ошибкой?», «сам или с чьей-то помо-

щью?»). 

4-й шаг.  Учимся признавать свои ошиб-

ки. 
Дети учатся признавать свои ошибки. 

Ученику предлагается оценить выполнение 

задания, в котором у него есть незначительные 
ошибки. 

5-й шаг. Учимся признавать свою неуда-

чу.  
Кому-то из детей предлагаю оценить се-

бя в ситуации, когда он не справился с задани-

ем. 
6-й шаг.  Используем умение самооцен-

ки.  

Когда все (или почти все) ученики не-

сколько раз оценили свою работу в классе, мы 
не проговариваем все вопросы алгоритма са-

мооценки, а  предлагаем ученикам самим зада-

вать себе эти вопросы и отвечать на них. Когда 
у всех учеников умение работать по алгоритму 

самооценивания сформировалось, этот алго-

ритм сворачивается. Если самооценка объек-
тивная, то работа на уроке продолжается 

дальше, а если мнение учителя отличается от 

мнения ученика (завысил или занизил свою 

оценку), то необходимо снова обратиться к 
алгоритму и согласовать позиции. 

В результате проводимых упражнений к 

концу обучения в 1 классе учащиеся могут 
оценивать себя в таких видах работы: 

 Выделение  предложения  и слова  из 

речевого потока. 

  Написание  прописной  буквы  в  

начале  предложения  и  в  именах собствен-
ных.  

 Правописание словарных слов, опре-

деленных программой.  

 Постановке точки  в конце предло-

жения.  

 Соблюдение норм речевого этикета в 

повседневной жизни.  

 В выборе языковых средств  в соот-

ветствии с целями  и условиями общения. 

 Со  2 класса, начинаю формировать 

умения в построении связного текста с опорой 
на упражнения, которые позволяют создавать 

тексты по образцу («Учимся писать письма», 

«Составь текст похожий по содержанию»). 
Такая работа помогает детям наблюдать не 

только за правильностью своей речи, но и за 

речью одноклассников. Позволяет оценивать 

правильность выбранных речевых единиц 
пользуясь алгоритмом самооценки.  

Алгоритм самооценки для учащихся 2-4-

го классов: 
1. Какое задание было? 

2. Смог выполнить? 

3. Правильно выполнил или с ошибкой? 

4. Сам выполнил задание или с чьей-то 
помощью? 

Подготавливает детей к самостоятель-

ному изложению своих мыслей, наблюдений, 
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выводов и помогает учителю формировать у 

детей коммуникативно-речевые  умения.  

 Определять тему текста  

 Озаглавливать текст 

 Определять главную мысль текста 

 Составлять план 

 Извлекать нужную информацию из  

текста 

 Отстаивать свою точку зрения, аргу-

ментируя её 

 Слушать других, принимать другую 

точку зрения 

 Понимать вопросы учителя 

 Уметь составлять вопросы к тексту  

Письменная речь всегда строже устной, 

в ней отчётливо видны все ошибки и недочё-

ты. Овладевая письменной речью, дети усваи-
вают  особенности текстов – повествования, 

описания, рассуждения, письма. У младших 

школьников формируется умение в построе-

нии связного текста. Сначала преобладают 
упражнения, позволяющие создавать тексты 

по образу (изложения).  

Учитель подтверждает, что это будет 
письменная передача текста- изложение. 

Такая работа предваряется составлением 

плана  действий: 
1. Будем внимательно читать текст, об-

ратим внимание на название. 

2. Определим основную мысль текста. 
3. Составим план. 

4. Оценим план по алгоритму. 

5. Запишем «ключевые»слова. 

6. Перескажем с опорой на план 
7. Обратим внимание на написание 

трудных слов и знаки препинания 

8. Запишем текст в тетрадь 
9. Проведём самооценку, пользуясь ис-

ходным текстом. 

Самооценку учащиеся проводят с помо-
щью условных знаков, обозначая на полях 

своей тетради. Например: 

! -выполнил задание правильно и без по-

сторонней помощи 
+- выполнил задание правильно , но с 

помощью консультанта(учитель, родители, 

одноклассники) 
?-выполнил задание с ошибкой 

- не смог выполнить задание 

Самооценку  плана текста учащиеся мо-
гут проводить по предложенному ниже алго-

ритму. 

 

Алгоритм оценки плана текста Да Частично Нет 

1. Проверь, отражает ли твой заголовок тему и основную мысль 

текста (известно, что тема - это то, о чём говорится в тексте, а ос-

новная мысль- это то, о чём говорится) 

   

2. Проверь, все ли  главные смысловые части текста нашли отра-

жение в плане 

   

3. Проверь, соответствуют ли пункты плана последовательности 

изложения текста 

   

4. Проверь, правильно ли графически оформлен план    

5. Сделай итоговую оценку плана, можно ли, руководствуясь тво-

им планом, пересказать текст 

   

 

Такая систематическая работа позволяет 
к концу обучения в начальной школе добиться 

положительных результатов в вопросах фор-

мирования самооценки учащихся на основе 
наблюдения за собственной речью. Выпускни-

ки начальной школы успешно овладевают 

умениями 

 различать однозначные и многознач-

ные слова; 

 использовать  в тексте слова в пере-

носном значении и омонимы; 

 подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной ха-

рактеристики предметов при их сравнении; 

 определять по предложенным заго-

ловкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествова-

ние, описание, рассуждение; 

 соблюдать и оценивать нормы со-

временного русского литературного языка в 

собственной речи и в речи собеседников (в 
объеме представленного в учебнике материа-

ла). 

 подбирать заголовок к предложен-

ному тексту, озаглавливать собственный 
текст; 

 исправлять деформированный текст 

(с нарушенным порядком следования частей) 
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 пересказывать текст (писать изложе-

ние) подробно, выборочно, от другого лица. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ СО СВЕРСТНИКАМИ 

 

Младший школьный возраст является 

важным периодом в развитии социальной 
жизни ребенка. С поступлением в школу рас-

ширяется круг общения детей, складываются 

новые межличностные связи и отношения, из-
меняется состав значимых взрослых и сверст-

ников, среди которых, наряду с близкими род-

ственниками, одно из приоритетных мест 

начинают занимать учитель и одноклассники.  
В этот период происходит активное формиро-

вание личности ребенка. Его успешность во 

всех видах деятельности во многом зависит в 
этот период от умения общаться с окружаю-

щими его людьми, налаживать с ними контакт, 

сотрудничать.  

В младшем школьном возрасте заклады-
ваются важные качества личности: ответ-

ственность, дисциплинированность, организо-

ванность, понимание ценности сотрудниче-
ства, общения и отношений в совместной дея-

тельности. 

Именно в младшем школьном возрасте 
усваиваются правила и нормы общения, кото-

рым учащийся будет следовать всегда и везде 

независимо от складывающихся обстоятель-

ств. Данный возраст является сензитивным в 
плане выработки как морально-нравственных 

привычек школьника, так и социально-значи-

мых качеств, определяющих вектор взаимоот-
ношений детей друг с другом в ходе общения.  

Неудовлетворенность в общении с одно-

классниками сказывается на всех сферах жиз-
ни младшего школьника, поэтому знание педа-

гогом особенностей формирования и протека-

ния процесса общения между младшими 

школьниками, является необходимым услови-
ем их успешной деятельности по организации 

этого процесса и предотвращению негативных 

явлений, препятствующих нормальной социа-
лизации детей. В особом внимании педагога 

нуждаются дети из неблагополучных семей. 

Современная психолого-педагогическая 

и социальная науки  располагают обширными 
сведениями, характеризующими общение де-

тей, как с близкими взрослыми, так и со 

сверстниками. Данная тематика представлена 
в работах как отечественных ученых (А.А. 

Леонтьева, Я. Л. Коломинского, Д. Узнадзе, С. 

Л. Рубинштейна), так и зарубежных исследо-

вателей (Э. Берн,  Э. Фромм). 
Наиболее значимыми в их числе нам 

представляются труды Я.Л. Коломинского и А. 

а. Реан, которые рассматривали становление и 
функционирование детских объединений, их 

мотивационную основу.  

В работах М. И.Лисиной и А. В. Мудрик 

раскрыт генезис общения младших школьни-
ков со сверстниками. Становлением взаимоот-

ношений в совместной деятельности занима-

лись такие исследователи как Н. В. Барилен-
ко, А. И.Орлов и.др.[17]. 

Как видим, в трудах названных ученых 

общение исследуется в разных аспектах, а 
именно, его сущность, функции, виды, сред-

ства, возрастные особенности, факторы форми-

рования коммуникативных способностей и др. 

В ходе изучения психолого-педагоги-
ческой литературы мы выявили противоречие 

между необходимостью формировать у млад-

ших школьников из неблагополучных семей 
социально - психологическую компетентность 

в общении и недостаточной  изученностью  

особенностей их общения, обусловленных ти-
пом семейного воспитания.  В соответствии с 

выявленным противоречием мы поставили 

перед собой такую цель, как выявление осо-

бенностей общения со сверстниками младших 
школьников из неблагополучных семей. 

Объект нашего исследования: общение 

младших школьников со сверстниками, а 
предмет  -  особенности общения со сверстни-

ками младших школьников из неблагополуч-

https://infourok.ru/statya-predmetnie-lichnostnie-i-metapredmetnie-rezultati-obucheniya-1115107.html
https://infourok.ru/statya-predmetnie-lichnostnie-i-metapredmetnie-rezultati-obucheniya-1115107.html
https://infourok.ru/statya-predmetnie-lichnostnie-i-metapredmetnie-rezultati-obucheniya-1115107.html
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ных семей. Формулируя гипотезу, мы предпо-

ложили, что особенностями  общения млад-
ших школьников из неблагополучных семей  

со сверстниками является такие недоверие, 

агрессивность, низкая  эмпатия, высокомерие 
или самоунижение, замкнутость, робость. Мы 

поставили перед собой следующие задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую 

литературу по проблеме общения младших 
школьников. 

2. Изучить типы неблагополучных се-

мей. 
3. Изучить методы диагностики общения 

со сверстниками младших школьников из не-

благополучных семей и методы  изучение се-
мейного воспитания. 

4. Эксперементально выявить и под-

твердить особенности общения со сверстника-

ми младших школьников из неблагополучных 
семей. 

5. Составить комплекс диагностических 

методик в помощь учителю по проблеме ис-
следования. 

Изучая психолого-педагогическую лите-

ратуру, мы выяснили, что единого определе-
ния понятия «общения» нет. Так, в работах 

Г.И. Железовской   общение понимается как 

взаимодействие двух (или более) людей,  

направленное на согласование объединения их 
усилий с целью налаживания отношений и до-

стижения общего результата. 

   Володина Л.В. же  определяет общение 
как сложный многоплановый процесс уста-

новления и развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями в совместной 

деятельности и включающий в себя обмен ин-
формацией, выработку единой стратегии взаи-

модействия, восприятие и понимание другого 

человека.  
По утверждению Столяренко Л. Д., об-

щение представляет  собой    специфическую 

форму   взаимодействия человека с другими  
людьми как членами общества.  

Сравнивая данные определения, мы ви-

дим, что существенным признаком общения 

ученые считают установление  контакта  с 
окружающими.  В своей работе мы взяли за 

основу определение Железовской Г.И. 

 Далее, работая над задачами своего ис-
следования, мы выяснили возрастные особен-

ности общения, характерные для младшего 

школьного возраста. 

Многие исследователи считают, что вза-
имодействие  со сверстниками в младшем 

школьном возрасте  становятся всё более 

сложным. Дети начинают идентифицировать 

себя с группой. Поэтому уже в 6-10 лет наибо-
лее влиятельным социальным контекстом для 

ребёнка становятся группы сверстников, кото-

рые открывают ценность командной работы, 
развивают чувство обязательств и лояльности 

по отношению к общим задачам и представ-

ляют ряд других важных уроков того, как до-

биваться своих целей путём социального вза-
имодействия. 

В школьные годы круг друзей ребёнка 

расширяется, а личные привязанности стано-
вятся более постоянными. Общение переходит 

на качественно более высокий уровень, так как 

дети начинают лучше понимать мотивы по-
ступков сверстников, что способствует уста-

новлению хороших взаимоотношений с ними.  

Как видим, в младшем школьном возрасте 

важно формировать у детей социально-
психологическую компетентность, то есть 

способность эффективно взаимодействовать с 

окружающими людьми в системе межлич-
ностных отношений. В состав социально-

психологической компетентности входит уме-

ние ориентироваться в социальных ситуациях, 
правильно определять личностные особенно-

сти и эмоциональные состояния других людей, 

выбирать адекватные способы обращения с 

ними и реализовывать эти способы в процессе 
взаимодействия. Особую роль здесь играет 

умение поставить себя на место другого. Со-

циально-психологическая компетентность, 
формируется в ходе освоения индивидом си-

стем общения и включения в совместную дея-

тельность. Тяжело дается усвоение социаль-

ных норм общения младшим школьникам из 
неблагополучных семей, так как положитель-

ного коммуникативного опыта такая семья ре-

бенку не дает. 
Интерес к семье как фактору  формиро-

вания личности ребенка проявляется с давних 

времен. Педагоги углубленно изучают роль 
семьи в воспитании и формировании личности 

ребенка. Главную роль в воспитании ребенка, 

в воспитании личности,  помимо педагога, иг-

рает его семья. Именно в кругу семьи ребенок 
проводит большее время.  

Мысль о том, что семья является глав-

ным фактором в формировании личности ре-
бенка, мы находим в трудах многих педагогов 

прошлого. Так, Песталоцци И.Г пишет, что 

«Каждое хорошее воспитание требует, чтобы 

дома глаз матери ежедневно и ежечасно без-
ошибочно читал в глазах, на устах и на челе 

ребенка каждую перемену в его душевном со-
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стоянии. Оно, в сущности, требует, чтобы сила 

воспитателя была силою отца, оживленною 
присутствием всей совокупности семейных 

отношений». Мы  видим, что Песталоцци 

утверждает, что именно родители ребенка мо-
гут правильно воспитать и направить  на пра-

вильный путь растущую личность. 

   С развитием психологии и  психологии 

общения, выявлено немало проблем по семей-
ному воспитанию. В отечественной психоло-

гии проведены исследования по выявлению 

стилей семейного воспитания, типологии не-
благополучных семей.      Исследованием про-

блем неблагополучных семей 

лись  А. Я. Варга, М. И. Буянов, 
И. Ф. Дементьева, В. М. Целуйко и другие. 

Исследователи изучали взаимоотношения 

между родителями и детьми, влияние семьи на  

развитие ребенка.     К неблагополучным семь-
ям относят в отечественной педагогике и пси-

хологии такие, в которых  нарушена структу-

ра, обесцениваются или игнорируются основ-
ные семейные функции, имеются явные или 

скрытые дефекты воспитания, в результате 

чего появляются “трудные” дети” По утвер-
ждению Л.Я. Олиференко,  «неблагополучная 

семья – это такая семья, в которой ребенок пе-

реживает дискомфорт, стрессовые ситуации, 

жестокость, насилие, пренебрежение, голод».  
Под неблагополучием  понимают его 

разные проявления: 

 психические (угрозы, подавление 

личности, навязывание асоциального образа 
жизни и др.); 

 физические  (жестокие наказания, по-

бои, насилие, принуждение к заработку денег 

разными способами, отсутствие пищи); 

 социальные (выживание из дома, от-

бирание документов, шантаж и др.). 
Ознакомившись с разными точками зре-

ния на неблагополучную семью, мы сделали 

вывод, что неблагополучная семья - это семья, 
имеющая низкий социальный статус в различ-

ных сферах жизнедеятельности; семья, в кото-

рой обесцениваются или игнорируются основ-
ные семейные функции, присутствуют скры-

тые или явные дефекты воспитания, в резуль-

тате чего появляются «трудные дети».  

 Современные исследователи выделяют 
ряд причин,   определяющих семейное небла-

гополучие, а именно: 

 низкий жизненный уровень; 

 увеличение числа неполных семей; 

 неблагоприятный эмоциональный 

фон в семье, конфликтность; 

 деформация нравственных ценностей 

семьи, алкоголизм и наркомания родителей. 

На сегодняшний день семейное неблаго-
получие - явление распространенное. Незави-

симо от факторов, неблагополучие семьи от-

рицательно сказывается на развитии детей. 
Возникающие в процессе социализации про-

блемы исходят из неблагополучия семьи. 

В данных семьях на второе место уходит вос-

питательная функция семьи. Дети занимают 
последнее место в жизни родителей. Неблаго-

получные семьи оказывают отрицательное 

воздействие на развитие и формирование лич-
ности ребенка. 

Следует отметить, что в психолого-

педагогической литературе имеется несколько 
типологий неблагополучных семей. Рассмот-

рим некоторые из них: В. М. Целуйко в книге 

«Психология неблагополучной семьи» приво-

дит две группы неблагополучных семей с уче-
том доминирующих факторов. 

Первая группа состоит из семьей с от-

крытой формой неблагополучия: конфликтные 
семьи, проблемные семьи, асоциальные семьи, 

аморально-криминальные семьи, неполные 

семьи. 
Второю группу представляют семьи со 

скрытой формой неблагополучия. Это внешне 

респектабельные семьи, образ жизни которых 

не вызывает беспокойства и нареканий со сто-
роны общественности, однако ценностные 

установки и поведение родителей в них расхо-

дятся с общечеловеческими моральными цен-
ностями. 

Характерными чертами неблагополуч-

ных семей является внутренняя нестабиль-

ность, не осознание возможностей удовлетво-
рения своих потребностей в семье, отсутствие 

единых ориентаций.  

Дети не всегда способны успешно пре-
одолеть стрессовые ситуации, поэтому перед 

всем педагогическим коллективом встаёт во-

прос о том, как помочь им устоять перед не-
благоприятными воздействиями социальной 

среды, преодолеть травмирующую ситуацию и 

совпадать с негативными эмоциональными 

переживаниями.  
В силу своих возрастных особенностей 

дети оказываются особенно восприимчивыми 

к негативным социальным воздействиям. Го-
воря о способах помощи таким детям, нужно в 

первую очередь сказать, что для этого требу-

ется изменить ситуацию в семье.    
В целях выявления неблагополучных 

семей  используют такие диагностические ме-
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тоды, как наблюдение, опросные методики, 

методы самодиагностики. Например, диагно-
стика типового семейного состояния осу-

ществляется методикой, разработанной  А. Я. 

Варга, В. В. Столиным.  
В целях диагностики семьи используют 

разные методы: опрос (беседу, анкетирование), 

тестирование, проективные методики. Напри-

мер,  «Дом, дерево, человек», «Рисунок се-
мьи», метод  изучения  продуктов детской дея-

тельности.  

Кроме этого, изучению семьи способ-
ствует ее посещение: здесь важны беседа с ро-

дителями и детьми, наблюдение за их взаимо-

отношениями во время встреч.  
В своем исследовании вы выявили в 

экспериментальном 26% неблагополучных 

семей.  Одни младшие школьники из этих се-

мей, по результатам нашего наблюдения и 
проведенного диагностического их исследова-

ния, как мы и предполагали, отличались по-

вышенной агрессивностью, неумением вы-
страивать отношения со сверстниками, низкой 

эмпатией (9%), другие же, напротив, повы-

шенной ранимостью, неуверенностью и тре-

вожностью (17%). 
Таким образом, гипотеза нашего иссле-

дования подтвердилась: дети из неблагопо-

лучных семей не имеют позитивного опыта 
общения со сверстниками и нуждаются в це-

ленаправленной работе по формированию 

коммуникативных знаний, умений и  навыков. 
 

 

 
И. Гарбузова, студентка ГПОУ «КемПК»; 

научный руководитель Т.Ю. Рубцова, канд. пед. наук, ГПОУ «КемПК» 

 

СКАЗКИ ГАНСА ХРИСТИАНА АНДЕРСЕНА: ЧИТАТЕЛЬСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

 
Чтение и изучение сказочных историй 

Андерсена пробуждает необыкновенный поток 

эмоций и мыслей младших школьников. Так, 

сказочная история «Розовый куст и улитка» 
побуждает их поразмышлять о себе, своем 

назначении в жизни. Чтобы научиться жить 

соответственно своим возможностям, способ-
ностям, характеру, необходимо знание, пони-

мание самого себя. Искусство жизни состоит 

не только в том, чтобы учитывать свою ин-
дивидуальность, но и в том, чтобы соотносить 

свои жизненные цели, планы и желания со 

своими особенностями, чтобы раскрыть в ходе 

жизни в себе новые качества, развить новые 
способности. 

Важнейшим делом жизни становятся 

определение, выбор и реализация ценностей - 
духовных, культурных, нравственных. Выра-

ботка этих ценностей, превращение их в прин-

ципы своей жизни, борьба за их реализацию 
могут составлять жизненную стратегию. Воз-

рождение нравственных ценностей должно 

идти глубоко индивидуальным путем, путем 

раскрытия содержания нравственного способа 
жизни. 

Так, анализируя сказки Г.Х. Андерсена 

на занятиях по методике преподавания литера-
турного чтения, мы обратили внимание на 

глубокий нравственный смыл его сказочных 

историй, помогающий маленьким читателям 

увидеть модель поведения человека, его жиз-

ненный путь. Для меня было открытием обна-

ружить, как мировоззрение героя, его нрав-

ственные ориентиры влияют на качество жиз-
ни, наличие или отсутствие радостного миро-

ощущения. Постараюсь объяснить сказанное, 

представив итог литературоведческого анализа 
сказок «Розовый куст и улитка», «Ель». 

В первом произведении два главных ге-

роя – это улитка и розовый куст. Скромный 
розовый куст дышал, жил, цвёл и был счаст-

лив, делясь с миром ароматом и красотой.  На 

первый взгляд, существование розового куста 

было обыденным, но на самом деле он дарил 
людям радость. Это и являлось смыслом для 

его существования. Он довольствуется тем, 

что преподносит людям свои розы. 
В образе улитки показано самодоволь-

ное, закрытое от мира существо, которое ниче-

го не делает, а только критикует других. 
Надменная улитка постоянно говорит о само-

совершенствовании, критикует куст за то, что 

он примитивен, обратим внимание, как меня-

ется позиция улитки на протяжении всей исто-
рии: 

- Придёт и моё время. Я дам миру боль-

ше. 
- Время терпит. О других: вы спешите, 

всё одно и то же, ни шагу вперёд, пора и 

честь знать. 
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- Я знать не знаю вашего мира, какое 

мне до него дело? Плюю я на него[1, с. 365]. 
Последняя реплика улитки раскрывает 

ее сущность – эгоизм, презрение к окружаю-

щим, самодовольство и злость. 
В этом произведении сливается реальное 

с фантастическим. Ганс Христиан Андерсен 

изобразил ирреальную действительность, где 

выразил своё отношение к разным жизненным 
позициям людей.  

«Улитка богата внутренним содержа-

нием – она содержала саму себя» [1, с. 364]. 
Она жила под кустом, в своём домике и ничего 

не делала для того, чтобы что-либо изменить. 

Улитка жила каждый день одинаково, не раз-
вивалась, а лишь судила окружающих. В ответ 

на злобные выпады улитки розовый куст 

скромно отвечал: «Мне кажется, что все мы 

обязаны делиться с миром лучшим, что есть в 
нас! Я мог дать миру только розы! … Но вы? 

Вам дано так много! А что вы дали миру? Что 

вы дадите ему? [1, с. 366] 
Улитки в сказке – злые брюзги, которые 

вечно недовольны чем-нибудь. Они умеют 

только критиковать и постоянно подчёркивать 
наличие богатого внутреннего мира у себя в 

противовес внешней красоте роз. Улитки за-

дают коварные вопросы розовому кусту: «По-

чему, собственно, вы цветёте?». Эти вопросы 
нацелены на то, чтобы отравить существова-

ние добрых и простодушных существ. Но, к 

счастью, розовый куст старается не замечать 
их и поступает правильно, даря радость людям 

своим цветением. Он восклицает: «Я радовал-

ся жизни, цвёл, не мог иначе!» [1, с. 365]. 

Одно дело сказать, другое – делать! 
Улитка имела больше способностей в отличие 

от куста, но ими не воспользовалась. А сколь-

ко раз мы в своей жизни оцениваем других, 
критикуем, при этом, не создав ничего своего. 

Это же все про нас! 

Точка зрения Андерсена в этой сказке 
ясна: она выражена в жизненной позиции ро-

зового куста, который умеет радовать других и 

сам радоваться жизни. 

В сказках Андерсена рядом живут слёзы 
и смех, горе и радость, как в настоящей жизни. 

Он понимал, что даже волшебная сказка 

должна отражать жизнь. С детства Андерсен 
любил наблюдать за жизнью растений. Он пи-

сал: «Иногда мне кажется, будто каждый 

забор, каждый цветок говорят: «Взгляни на 

меня, и тебе откроется история моей жизни. 
Всё, что тебе нужно сделать, это пригля-

деться повнимательнее. И стоит мне захо-

теть, как у меня тот час же появляются ис-

тории».[2]. 
Зоркими глазами Андерсен пристально 

всматривался в мир, замечая многое, усколь-

завшее от других. М. Булгаков писал: «Счастье 
– как здоровье. Пока оно есть, его не замеча-

ешь».  На мой взгляд, похожие мысли волно-

вали и Ганса Христиана Андерсена, когда он 

создавал сказку «Ель». Он хотел нам напом-
нить о быстротечности жизни, о том, что сча-

стье в ней – лишь кроткие мгновения. Да, все-

му на свете приходит конец! Но как важно 
уметь радоваться самым простым вещам: сол-

нышко светит, рядом близкие люди, ты кому-

то нужен. Главная героиня сказки «Ель»  - ма-
ленькая ёлочка, растущая в лесу. Она росла в 

хороших условиях, среди других таких же де-

ревьев: 

- Вот славная ёлочка! Хорошенькая, ма-
ленькая! [1, с. 139] Таких речей деревцо и 

слушать не хотело. Прошёл год — и у ёлочки 

прибавилось одно коленце, прошёл ещё год — 
прибавилось ещё одно. Но ёлочка была недо-

вольна своим положением, ей хотелось стать 

большой и взрослой: 
- Ах, если бы я была такой же большой, 

как другие деревья! 

- Да, расти, расти и поскорее сделаться 

большим, старым деревом – что может 
быть лучше этого! 

- Ах, поскорей бы и мне вырасти да спу-

ститься в море! [1, с. 145] 
Маленькая ель жила в ожидания пре-

красного, не замечая каждого мгновения, не 

видя, что жизнь прекрасна сама по себе. «И ни 

солнышко, ни пение птичек, ни розовые 
утренние и вечерние облака не доставляли ей 

ни малейшего удовольствия» [1, с. 365]. Она 

жила одними лишь мечтами о будущем, забы-
вая радоваться каждому мгновению, которое 

единственное и неповторимое. Даже сочель-

ник, который оказался «счастливейшим днём», 
ель провела также в ожидании чуда. Вот так в 

ожидании чуда и яркой счастливой жизни ель 

превратилась в сухое пожелтевшее дерево. 

Сказка «Ель» наводит нас на мысль о 
том, что принимая решение о каком – либо 

поступке, мы должны ясно представлять по-

следствия этого шага и не быть такими наив-
ными и простодушными. Образ яркий и глав-

ное – доходчивый. Повод задуматься, что в 

жизни не бывает черновиков. И жить надо 

«Здесь и Сейчас», а не в ожидании Светлого 
Завтра. Сказки Г.Х. Андерсена, прочитанные 

учителем вместе с детьми на уроках литера-
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турного чтения с такой позиции, позволят ма-

леньким читателям задуматься о важных нрав-
ственных законах жизни, добре и зле, счастье 

и горе, времени и судьбе. 

Таким образом, данная методика работы 
с текстом наводит на размышления юных чи-

тателей о том, что нравственное самоопреде-

ление состоит не из отдельных нравственных 

решений, выборов, поступков, как это чаще 
всего представляют, а именно в выработке по-

требности в возвышенно-духовной жизни. По-

этому важным аспектом в формировании 
нравственных ценностей человека в современ-

ном мире является искусство. Оно способно 

сформировать эстетически развитого читателя, 

зрителя, способного анализировать поступки 

не только литературных героев, но и свои соб-
ственные, соотносить свои жизненные ценно-

сти с позицией автора и героев произведения. 

Об этом я попыталась рассказать в своем ис-
следовании. 
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Глубокие общественные преобразования 
в нашей стране актуализировали задачу воспи-

тания детей с гибким мышлением, проявляю-

щих свои возможности и способности в твор-
ческой деятельности и готовых позитивно воз-

действовать на духовность общества. В свою 

очередь духовность общества немыслима, если 

человек не ощущает себя частью своего наро-
да и его культуры. Решение этой задачи необ-

ходимо начинать в детстве. Право детской 

личности на индивидуальность и ответствен-
ность государства за сохранение этого права 

зафиксировано в Международной конвенции о 

правах ребенка. 

В развитии эмоциональной отзывчиво-
сти младших школьников особое место зани-

мает искусство. При возникновении у человека 

различных чувств и эмоций (радости, любви, 
счастья, торжества, ненависти, злобы и т.д.) 

искусство может оказать существенное воз-

действие на внутренний мир человека, его по-
ведение в окружающем социуме. 

Эмоции в жизни человека играют важ-

ную приспособительную функцию, помогая 

ему в трудные мгновения жизни переключать-
ся, используя резервные возможности орга-

низма для выхода из чрезмерно трудной ситу-

ации. Предвосхищение положительного или 
отрицательного эмоционального состояния 

играет большую роль в развитии социальных 

навыков. Внешние проявления эмоций в виде 

звуков, мимики, жестов уже у животных име-
ют определенное сигнальное значение и у че-

ловека используются как язык невербальной 

коммуникации. Эмоции заразительны - то, что 
испытывает один человек, передается другому, 

если последний обладает эмоциональной от-

зывчивостью [4]. 

Среди всех видов искусства, прежде все-
го музыка выделяется по силе ее эмоциональ-

ного воздействия. ЕЕ глубокая эмоциональная 

связь с окружающим миром, системой челове-
ческих взаимоотношений, непосредствен-

ность, способность проникать в самые, каза-

лось бы, недоступные уголки сознания, умение 

передать разнообразную гамму чувств и эмо-
ций - все это позволяет именно музыкальное 

искусство считать эффективным средством в 

развитии эмоциональной сферы человека. 
В связи с этим особенно усиливается 

роль образования и культуры в воспитатель-

ном процессе учебных заведений разных ста-
тусов. Одной из важнейших проблем педаго-

гики становится преодоление излишнего раци-

онализма, приводящего к тому, что занятия, 

связанные с формированием у детей эмоцио-
нально-ценностного отношения к миру, образ-

ного мышления, творческих способностей, 

нередко сводятся  лишь к практицизму. 
Одним из путей его преодоления являет-

ся культуросообразность учебно-воспитатель-

ного процесса, предусматривающая гуманиза-

http://az.gay.ru/articles/articles/andersen2005.html
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цию и гармонизацию путей и методов позна-

ния, обучение умению добывать и применять 
знания. При этом немалая доля отводится ис-

кусству, в том числе музыкальному, которое, 

являясь частью художественной культуры и 
наиболее глубоко, чем другие виды искусств, 

эмоционально воздействуя на человека, вносит 

существенные изменения в сферу индивиду-

ального сознания и духовную жизнедеятель-
ность человека, создает предпосылку для ак-

тивной творческой деятельности. Однако воз-

можность посредством музыкальных образов 
духовно и практически познать окружающий 

мир и выражать отношение к нему остается 

нереализованной, если у ребенка не формиру-
ется умение осознавать процесс создания му-

зыкально-художественных образов, смысл 

творчества, его связи с многообразными явле-

ниями окружающего мира; если не развивает-
ся индивидуальная восприимчивость к окру-

жающему искусству и художественному виде-

нию мира.  
Многовековая отечественная культурная 

традиция выработала свои методы воспитания 

и обучения человека. В интеллектуальном ма-
рафоне, предлагаемом современной школой, 

душевные качества, которые являются отличи-

тельной особенностью русского характера, 

любовь во взаимоотношениях с людьми, спо-
собность к сопереживанию многое другое 

остаются за гранью воспитательного и образо-

вательного процессов. 
В результате длительного и серьезного 

общения с искусством развиваются не только 

те стороны личности школьника, которые пи-

таются в первую очередь образно-эмоцио-
нальным содержанием произведений искус-

ства – эстетические чувства, потребности, от-

ношения, художественный вкус, но формиру-
ется весь строй личности, личные и обще-

ственные представления, мировоззрение, скла-

дывается ее нравственный и эстетический иде-
ал [1]. 

Способность понимать, чувствовать 

прекрасное является не только определенным 

критерием, показателем уровня развития 
школьника. Она выступает стимулом для раз-

вития собственных творческих способностей.  

Последние два десятилетия ХХ века со-
пряжены с развитием народной педагогики, в 

том числе музыкальной и художественной. На 

формирование различных подходов к интер-

претации русской народной педагогики оказа-
ли работы историка, философа и гуманиста 

Л.Н. Гумилева. 

Искусство дает ребенку возможность 

освоить богатейшую гамму человеческих эмо-
ций и чувств. Эмоции искусства не только 

воспринимаются и осознаются ребенком, но и 

переживаются, присваиваются им и становятся 
его личным достоянием. Присвоение эмоции и 

переживание затем могут устойчиво войти в 

используемое ребенком «эмоциональное поле» 

(В. Ражников) или в основу его эмоциональ-
ной отзывчивости и выразиться в действиях, 

поступках в различных видах творческой дея-

тельности [3, c.8]. 
Музыка – это целая система, способ-

ствующая развитию ребенка эмоционально, 

творчески обогащая тем самым его художе-
ственные впечатления. Это эффективный путь 

формирования личности. 

В жизни детей музыка должна входить 

без «искусственного абстрагирования как ка-
кой-то отдельный предмет», должна входить 

естественным путем через общение, окруже-

ние взрослых и закладывать то, что становится 
стержнем личности. 

Одно из важных условий распознания 

таланта именно в том, что личность очень рано 
входит в систему высоких отношений, рожда-

ющих постоянные эмоционально-интел-

лектуальные потрясения (положительные 

стрессы), которые становятся материалом для 
формирования детской психики. Ребенок не 

производитель продуктов материальной куль-

туры, ему в первую очередь доступно и необ-
ходимо духовное творчество, которое он по-

знает с огромной жаждой, реализуя впослед-

ствии своим отношением к миру. Ведь без ис-

кусства, без понимания художественных цен-
ностей, эмоциональной отзывчивости вся жиз-

недеятельность ребенка должна протекать в 

органическом единстве с его деятельностью в 
искусстве[2,с.39]. 
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Е. Агашина, студентка ГПОУ «КемПК»; 

Ю.Н. Гурченко, преподаватель  ГПОУ «КемПК» 

 

ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

НА ЗАНЯТИИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Общение между людьми происходит при 

помощи слов (вербально) и невербально т.е. 
через жесты, мимику, визуальный контакт, 

позы, походку и т.д. В процессе обучения важ-

ны оба варианта общения между педагогом и 
обучающимся. Наряду с вербальной коммуни-

кацией, невербальное взаимодействие  также 

играет значимую роль.   

Существуют различные вербальные 
стратегии вовлечения обучающихся в образо-

вательный процесс. Ниже представлены неко-

торые из них: 

 Своевременное информирование. 

Преподаватель предупреждает обучающихся, 

что будете ждать от них вербального ответа. 

Информирование может происходить следу-
ющим образом: «Be ready to comment on…». 

«Don’t forget to prove…» 

 Первый вопрос. Первый раз, задавая 

вопрос, на который должен быть дан устный 

ответ, следует выдержать небольшую паузу. 
Важно, чтобы обучающиеся сами начали отве-

чать на вопросы и втянулись в обсуждение 

темы/проблемы.  

 Обращение по имени. Когда вы адре-

суете вопрос студенту, обращайтесь к нему по 

имени. Это позволит избежать долгого, нелов-

кого молчания, стимулировать дискуссию, 

проверить насколько внимательно вас слуша-
ют, какой материал понятен, а какой требует 

пояснения. 

 Комментирование. Предлагайте кон-

кретным обучающимся прокомментировать их 
реплики. Это можно сделать, например, сле-

дующим образом: «Well, Ivan…can you 

explain…?»  

 Открытые вопросы. Если вам нужна 

хорошая дискуссия, задавайте открытые во-

просы, которые предусматривают развернутые 

ответы. «What do you think about…?», «What’s 

your opinion on…» 

 Ролевые игры.  Вы можете задавать 

вопросы, связанные с темой, которую только 

что раскрыли или с упражнениями, которые 
обучающиеся ранее выполнили самостоятель-

но. Так вы поможете им закрепить теоретиче-

ские знания и связать их с практикой.  
Невербальные стратегии вовлечения 

обучающихся в образовательный процесс мо-

гут быть следующими:  

 Жесты. Жестикуляция не должна 

быть резкой и нервной, так как состояние 
напряжения может передаться обучающимся. 

Жесты исполняют разные функции: повтор 

актуальной информации,  замещение речевого 
высказывания, дополнение речи, подчеркива-

ние некоторых компонентов речи, противоре-

чие высказыванию, приглашение к ответу и 
т.д. Использование жестов не только вовлекает 

студентов в образовательный процесс, но и 

существенно облегчает проведение занятий по 

иностранному языку. Например, преподава-
тель указывает рукой (или кивком головы) на 

конкретного человека и  задает ему вопрос или 

просит прокомментировать ответ.  С помощью 
жестов легко подбодрить, указать на ошибки, 

заставить выполнить команду  (open your text-

books – открываем ладони, close  your copy-

books – складываем ладони, repeat – делаем 
вращающее движение кистью руки).  

Во время занятия язык пальцев, рук и 

тела  активно применяется при изучении лек-
сического и грамматического материала, при 

работе над интонацией. Например, одной из 

наиболее распространенных ошибок является 
пропуск глагола-связки to be или артиклей в 

предложении. На помощь приходят жесты: 

обучающийся произносит предложение “She 

… from …USA.” , пропуская глагол is  и опре-
деленный артикль the. Показываю 5 пальцев 

т.к. в предложении пять слов и указываю на 

второй и четвертый палец, а студент пытается 
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исправить ошибку до тех пор, пока я не киваю 

головой. 
Местоимения легче запоминаются, когда 

их изучение сопровождается жестами:  I (Я) – 

указываю на себя, She (Она) - указываю на де-
вушку и т.д. 

Интонации – восходящая или нисходя-

щая волна рукой в зависимости от типа пред-

ложения.  

 Мимика осуществляет функцию кон-

такта, передачи эмоционального состояния и 

отношения. Следует учитывать, что излишнее 

использование мимики может отвлечь от со-
держания, в тоже время при неподвижном ли-

це теряется до 10-15 % информации. Если вы 

хотите настроить обучающихся на позитивный 
лад, то ваше лицо должно быть доброжела-

тельным. Добрая улыбка помогает расслабить-

ся, снять напряжение, разрядить обстановку,  

мотивирует и подбадривает. Приподнятые 
брови – знак удивления, недоумения,  но  так-

же и указание на ошибку. 

 Артикуляция удачно  применяется для  
объяснения лексики – произнесение слова, 

словосочетания, предложения без звука, толь-

ко губами. 

 Взгляд связан с выражением лица и 

отражает основные состояния человека. В 

процессе обучения взгляд преподавателя мо-

жет одобрять, стимулировать,  подтверждать, 

отрицать, направлять в нужное русло, оста-
навливать и т.д.  При выслушивании ответа, 

необходимо периодически  поддерживать зри-

тельный контакт с обучающимися. Это показа-
тель внимательности и заинтересованности.  

 Визуальные опоры (видео, семанти-

ческие блоки, изображения, диаграммы, и т.д.) 

особенно эффективно погружают в учебный 

процесс, помогают обозначить тему, сформу-
лировать цели, задачи, спрогнозировать даль-

нейшую деятельность, сделать занятие увлека-

тельным и эффективным.  
Так на занятиях со студентами специ-

альности Профессиональное обучение (по от-

раслям) демонстрируются короткие профори-
ентационные видеоролики, которые помогают 

с первых минут включиться в работу, погру-

зиться в иноязычную среду, настроиться на 

тему, связанную с будущей профессией.  
Видеоролик сообщает лингвострановед-

ческие знания и демонстрирует поведение но-

сителей изучаемого языка в типичной ситуа-

ции общения.   
Семантические блоки способствуют 

осуществлению принципа интеграции знаний 

в процессе обучения иноязычной лексики, си-
стематизации языкового материала по опреде-

лённой теме и установлению ассоциативных 

связей слов. Такие схемы, например, удобно 

использовать на первом курсе при повторении 
тем «Hobby», «Working Day», «Family» и мно-

гих других.  

Разговаривая со студентами на занятиях 
по иностранному языку, мы сталкиваемся не 

только со словесной информацией, но и смот-

рим в глаза друг другу, воспринимаем тембр 
голоса, интонацию, мимику, жесты и т. д. Сло-

ва передают нам логическую информацию, а 

невербальные элементы коммуникации допол-

няют эту информацию.Через невербальный 
способ общения, преподаватель демонстриру-

ет свое истинное отношение к речи студента, 

вовлекает его в образовательный  процесс. 
 Порождение речи в искусственных 

условиях, в отличие от реального общения, 

нуждается в стимулировании, направлен-
ном  на преодолении «языкового барьера». Та-

ким образом, вербальные и невербальные спо-

собы коммуникации  позволяют облегчить 

процесс  преодоления этого барьера и самого 
обучения студентов иностранному языку.  
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К. Дикалова, гр. ПНК-115; 

научный руководитель Н.А. Козловская, канд. пед. наук, ГПОУ «КемПК» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДЕТСКИХ ДОМАХ 

 

В последние годы в России в условиях 

продолжающейся нестабильности социально-
экономической, политической жизни, падения 

нравственных ценностей наблюдается устой-

чивая тенденций роста числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
При этом лишь небольшое число этих детей 

остались без попечения в результате смерти 

родителей. Остальные относятся к так называ-
емым «социальным сиротам», то есть являют-

ся сиротами при живых родителях. 

Поступающие в государственные учре-
ждения, дети, лишенные родительского попе-

чения, имеют целый комплекс сложных про-

блем, связанных с обучением, воспитанием, 

социализацией. 
Сложно обеспечить полноценное разви-

тие детей в системе общественного воспита-

ния детей-сирот. Несмотря на усилия людей, 
посвятивших себя служению детям, лишенным 

попечения родителей, результат не всегда со-

ответствует ожиданиям, затраченным силам и 

средствам. Дефицит общения со значимым 
взрослым, отсутствие отношений принятия, 

коллективные методы воспитания и другие 

особенности воспитания в сиротском учре-
ждении приводят к искажению, нарушению 

взаимодействий ребенка с социальной средой. 

Опыт педагогов, работающих в этих учрежде-
ниях, данные психологических, социологиче-

ских и других научных исследований показы-

вают, что при выходе из стен учреждения 

бывшие воспитанники часто оказываются пло-
хо адаптированными к самостоятельной жизни 

в обществе, отсутствием сформированности 

нравственной сферы. 
Понятие нравственности можно рас-

сматривать как в широком смысле, так и в уз-

ком значении. В широком значении этот тер-
мин более всего используется как синоним 

понятий «мораль» и «этика». В узком смысле 

нравственность – это внутренняя установка 

личности функционировать в соответствии 
собственной совести и свободной воле. 

 Нравственные ориентации детермини-

рованы не только факторами среды и воспита-
ния, но и индивидуальным уровнем психиче-

ского развития. 

Исследуемая проблема нашла отражение 

в фундаментальных работах Л. М. Архангель-
ского, Н. М. Болдырева [1], А. С. Макаренко, 

В. А. Сухомлинского И. Ф. Харламова и др. в 

которых выявляется сущность основных поня-

тий теории нравственного развития, указыва-
ются способы дальнейшего развития принци-

пов, содержания, форм и методов нравствен-

ного развития.  
Задача нравственного воспитания состо-

ит в том, чтобы социально необходимые тре-

бования общества педагоги превратили во 
внутренние стимулы личности каждого ребен-

ка, такие, как долг, честь, совесть, достоин-

ство. 

Знание моральных норм есть предпо-
сылка нравственного поведения, но одних зна-

ний не достаточно. Критерием нравственного 

воспитания могут быть только реальные по-
ступки детей, их побудительные мотивы. Же-

лание, готовность и способность сознательно 

соблюдать нормы морали могут быть воспита-

ны только в процессе длительной практики 
самого ребенка, только упражняясь в нрав-

ственных поступках. 

Известно, что младший школьный воз-
раст является оптимальным как для развития 

познавательных процессов, так и для развития 

личностных качеств, таких как: трудолюбие, 
самостоятельность, дисциплинированность, 

коллективизм и многих других, необходимых 

для всестороннего развития личности. 

В сознании ребенка закладываются 
определенные нравственные идеалы, образцы 

поведения. Ребенок начинает понимать их 

ценность и необходимость. Но для того, чтобы 
становление личности ребенка шло наиболее 

продуктивно, важно внимание и оценка взрос-

лого. «Эмоционально-оценочное отношение 
взрослого к поступкам ребенка определяет 

развитие его нравственных чувств, индивиду-

ального ответственного отношения к прави-

лам, с которыми он знакомится в жизни» [3]. 
Социальное пространство ребенка расшири-

лось – ребенок постоянно общается с учителем 

и одноклассниками по законам четко форму-
лируемых правил.  

Именно в этом возрасте ребенок пережи-

вает свою уникальность, он осознает себя лич-
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ностью, стремится к совершенству. Это нахо-

дит свое отражение во всех сферах жизни ре-
бенка, в том числе и во взаимоотношениях со 

сверстниками. Дети учатся умению приобре-

тать друзей и находить общий язык с разными 
детьми. «Хотя предполагается, что способность 

к формированию близких дружеских отноше-

ний в некоторой степени определяется эмоцио-

нальными связями, установившимися у ребенка 
в течение первых пяти лет его жизни» [3].  

Для детей, воспитывающихся в детских 

домах, характерны искажения в общении со 
взрослыми и сверстниками. С одной стороны, 

у детей обострена потребность во внимании и 

доброжелательности взрослого, в человече-
ском тепле, ласке и положительных эмоцио-

нальных контактах. А с другой – полная не-

удовлетворенность этой потребности: малое 

количество обращений взрослых к детям (в 4-
10 раз реже, чем к их сверстникам, растущим в 

семье), сниженность в этих контактах лич-

ностных обращений, их эмоциональная бед-
ность и однообразие содержания в основном 

направленное на регламентацию поведения, 

частая сменяемость взрослых, взаимодейству-
ющих с детьми, перевод воспитанников из од-

ной группы в другую, из одного детского 

учреждения в другое и.т.д. 

Перечисленные особенности общения со 
взрослыми и сверстниками лишают детей, во-

первых, важного для них психологического 

благополучия переживание своей нужности и 
ценности для других, спокойной уверенности 

в себе, лежащей в основе формирования лич-

ности; а во-вторых, переживание ценности 

другого человека, глубокой привязанности к 
людям. У многих воспитанников выявлено 

значительное недоразвитие способности про-

извольно управлять своим поведением, само-
стоятельно выполнять правило при отсутствии 

контроля со стороны взрослых, что ведет к 

несамостоятельности, неорганизованности, 
ситуативности, безнравственности поведения. 

Е.И. Афанасенко и И.А. Карпов отмечают, что 

в школе – интернате реальна опасность раз-

вить у детей некое моральное иждивенчество, 
привычку жить по указке, «чужим умом». 

Детям воспитывающихся в детских до-

мах свойственны инфантилизм, замедленное 
самоопределение, незнание и неприятие само-

го себя как личности. Неспособность к созна-

тельному выбору своей судьбы и, как след-

ствие, иждивенчество, непонимание матери-
альной стороны жизни, вопросов собственно-

сти, экономики даже в сугубо личных масшта-

бах, трудности в общении там, где это обще-

ние произвольно, где требуется умение стро-
ить отношения, перегруженность отрицатель-

ным опытом, негативными ценностями и об-

разцами поведения. 
Необходимым условием формирования 

нравственной сферы ребенка становится орга-

низация совместной деятельности детей, спо-

собствующая развитию общения и взаимоот-
ношений детей друг с другом, в процессе ко-

торых ребенок усваивает социально-исто-

рический опыт, получает представления о дру-
гом человеке и о самом себе, о своих возмож-

ностях и способностях. 

Для того чтобы помочь детям разобрать-
ся в сути нравственных понятий, сформиро-

вать у них установки на нравственно-

устойчивое поведение, необходимо проводить 

часы общения. В процессе нравственного про-
свещения при проведении часов общения ак-

центируется внимание на эмоциональном сти-

мулировании [3, с. 22].  
Для пробуждения интереса детей к во-

просам нравственности, активизации их 

чувств, необходимо использовать  игровые, 
соревновательные и эмоционально-образные 

стимулы [1, с. 112].  

Совершенно ясно, к формированию ду-

ховно - нравственных качеств личности воспи-
танника нужно подходить с любовью и с по-

ниманием. Умный и добрый педагог может 

организовать с ребенком тесные доверитель-
ные отношения, обеспечивающие глубокое 

удовлетворение социальных потребностей ре-

бенка и его гармоничное развитие. Воспиты-

вать нравственные качества ребенка не просто. 
На этом пути у взрослого могут случаться не-

удачи и ошибки, но самое главное состоит в 

том, что работа по формированию нравствен-
ной сферы воспитанников детского дома 

должна быть правдивой и искренней, в ней не 

может быть фальшивых слов и действий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В современный речевой обиход интен-
сивно входит такой термин как «дизайн», при-

чем применяется он в различных словосочета-

ниях, таких как «дизайн интерьера», «дизайн 

мебели», «графический дизайн», «дизайн 
одежды», «Арт-дизайн», «средовой дизайн», 

«фито-дизайн», «Web-дизайн» и др. Другими 

словами, говоря о «дизайне», мы имеем в виду 
создание человеком предметного мира, кото-

рый отвечает определенным требованиям. 

А что же такое дизайн? Определение ди-
зайна можно найти в различных словарях и 

энциклопедиях, но наиболее компактное, на 

наш взгляд, определение дала Н. М. Коныше-

ва, автор учебных пособий по дизайнобразо-
ванию школьников: дизайн – это вид деятель-

ности, направленный на создание комфортной 

и эстетически выразительной предметной сре-
ды, наиболее полно удовлетворяющей запросы 

и предпочтения людей.  

Основываясь на анализе различных тол-

кований понятия дизайна, его адаптированное 
и, главное, удобное для школы определение 

дала Л. П. Малиновская: «Дизайн – это приду-

мывание и создание человеком красивых, удоб-
ных вещей и всего окружения, например, удоб-

ной и красивой комнаты, удобного и красивого 

класса. Дизайнер – это человек, который при-
думывает и создает красивое и удобное жилье, 

одежду, машины, даже целые города». 

Надо заметить, что на сегодняшний день 

профессия дизайнера достаточно востребова-
на. Современному обществу требуются лично-

сти с нестандартным мышлением, разбираю-

щиеся во всем вышеперечисленном многооб-
разии видов дизайна и способные применить 

знания на практике.  

Главный  принцип дизайна, которому 
подчиняется любая хорошая вещь и предметная 

среда в целом, можно сформулировать в виде 

краткой формулы: «КРАСОТА + ПОЛЬЗА». 

В исследованиях по дизайну убедитель-
но доказывается, что наиболее красивые, вы-

разительные вещи лучше выполняют свою 

утилитарную функцию. 
Многочисленные наблюдения подводят 

к выводу, что красота всегда целесообразна. 

Об этом можно найти много интересных вы-

сказываний у художников, философов, пред-
ставителей разных наук. Известный авиакон-

структор А.С. Яковлев писал: «Некрасивый 

самолет не полетит. Не знаю, почему, но не 

полетит! ... Опыт убеждает, что некрасивые 
образцы нужно отсеивать: все равно в эксплу-

атации они себя не оправдают». 

Вопрос о необходимости дизайнобразо-
вания в рамках технологической подготовки 

учащихся в школе достаточно давно обсужда-

ется учеными и педагогами - практиками. 
Главная ценностная ориентация дизайнерского 

образования – это воспитание проектного 

мышления, а уроки технологии, как никакие 

другие, могут способствовать этому.  
Задача внедрения дизайнерского образо-

вания в практику школы наиболее успешно 

может быть решена именно в рамках предмета 
«технология», так как только на данных уро-

ках изготавливаются вещи, которые обладают 

какой - то полезной функцией и в то же время 

должны быть выразительными, красивыми.  
Дизайнерское образование младших 

школьников немыслимо без формирования 

дизайнерского мышления, под которым пони-
мается наличие у человека таких оценочных 

суждений и способов творческой деятельно-

сти, которые определяют эстетическое отно-
шение к миру вещей и к окружающей действи-

тельности в целом.  

В нынешних условиях требуется дать 

детям определенную подготовку в той области 
человеческой деятельности, к которой отно-

сится разработка гармонической предметной 

среды в области технической эстетики, т. е. в 
области дизайна. Необходимо развивать твор-

чество в ребенке, прежде всего для него же 

самого. Только творческий человек всегда мо-
жет найти выход в неординарной ситуации. 

Урок технологии – это неотъемлемая 

часть начального образования. Именно на этом 

уроке наиболее ярко проявляются и развива-
ются такие качества, как творчество, усидчи-

вость, внимательность, мышление, воображе-

ние, зрительная память, интерес к окружаю-
щему миру и т. д. 

Поэтому, начиная с начальной школы, 

необходимо организовывать с младшими 



Современные подходы в преподавании 
 

71 

 

школьниками занятия, направленные на фор-

мирование у них дизайнерского мышления, что 
способствует их дальнейшему развитию как 

личности и, как результат – благоприятная со-

циализация в  современном обществе. 
При проектировании изделий на уроках 

технологии и, особенно в процессе анализа 

образцовых вещей, выполненных мастерами, 

всегда есть возможность остановиться на пра-
виле дизайна, указанном выше, чтобы ученики 

постепенно осваивали его (не заучивали, а по-

нимали). Главное состоит в том, чтобы на хо-
роших и убедительных примерах воспитывать 

визуальную культуру детей, приучать их чув-

ствовать выразительную и целесообразную 
форму предметов. Такую работу имеет смысл 

проводить, начиная с 1-го класса. 

Несмотря на то, что на этой ступени 

школьники еще не разрабатывают изделия са-
мостоятельно, они, тем не менее, могут вполне 

осознанно воспринимать основные требования 

дизайна, отраженные в хороших образцах. По-
степенно, на конкретных примерах первоклас-

сники усваивают основную идею дизайна: со-

здаваемые и используемые человеком вещи 
подчиняются определенным требованиям и 

важнейшим из этих требований является соче-

тание удобства и внешней выразительности. 

Во всех случаях, когда дети на уроках изготав-
ливают изделия, имеющие какую-то утилитар-

ную функцию, желательно демонстрировать 

ученикам, как устройство изделия, особенно-
сти его формы, отделки и т. д. связаны с его 

использованием.  

Эта задача фактически заставляет уче-

ника учитывать следующее правило дизайна: 
каждая вещь для чего-то (или кого-то) может 

подойти, а для кого-то или чего-то не подой-

дет. Чтобы предмет соответствовал опреде-
ленной обстановке или понравился определен-

ному хозяину, необходимо тщательно проду-

мать его устройство и внешний вид. При этом 
существуют, оказывается, определенные сред-

ства и правила, соблюдение которых помогает 

придать вещам тот или иной вид. 

Наиболее важные из них связаны с обо-
значенной выше формулой, или основным 

принципом дизайна (красота + польза): 

 композиционная целостность; 

 единство; 

 целесообразность; 

 возможности материала; 

 возможности цвета; 

 уместность украшений. 

Начиная со 2 класса, можно предложить 

детям целый ряд ситуаций, в которых бы они 
специально задумались об информативности 

предметной среды. На каких-то уроках учени-

ки осмысливают социально-психологические 
вопросы преимущественно с точки зрения 

формальных дизайнерских требований: ска-

жем, соответствие вещи окружающей обста-

новке, единству, стилевой гармонии и пр.  
Например, перед лепкой декоративной 

вазы Н. М. Конышева предлагает продемон-

стрировать большой зрительный ряд ваз и об-
ратиться к ученикам со словами: «Все эти со-

суды предназначены для цветов. Посмотрите, 

какие они разные! Ведь не любой букет можно 
поставить в любую вазу и не всякую вазу – в 

какую угодную комнату. Не так ли? Рассмот-

рите рисунки и скажите, в какую из этих ваз 

лучше поставить розы, а в какую – ноготки? 
Почему? Какие еще цветы подойдут для каж-

дой из ваз?».  

На других уроках школьники могут за-
думаться и о более серьезных проблемах 

предметной среды, скажем, в цикле уроков «О 

чем рассказывают наши вещи». Перед лепкой 
чайной чашки они вместе с учителем обсуж-

дают следующие вопросы: «Разве могут вещи 

о чем – то рассказывать? Конечно, и прежде 

всего о нас самих, они такие же, как мы: спо-
койные и сдержанные, или крикливые и 

назойливые; веселые или унылые, опрятные и 

не очень…». Взять, например, чайные чашки. 
Почему они такие разные? Да потому, что 

наша  жизнь состоит из будней и праздников, 

сами мы тоже разные – вот и выбираем неоди-

наковые чашки. Разной формы, цвета, рисун-
ка! Расскажи, есть ли у тебя любимая чашка? 

Какая она? А у твоей мамы?».  

Надо заметить, что в образовательном 
смысле именно эта информация является на 

уроке главной. А вовсе не «вещественный 

продукт» – вылепленная чашка.  Дальше уче-
ники активно используют эту информацию и 

создают  чашку, все внешние качества кото-

рой «рассказывают» о том, кому она принад-

лежит.  
Большинство уроков технологии долж-

ны быть разработаны таким образом, чтобы 

школьники через практическую деятельность 
решали конкретные дизайнерские задачи. Та-

кие задачи можно решать при изучении любой 

темы курса. Так из урока в урок учащиеся ис-

подволь накапливают необходимую информа-
цию и постепенно приучаются правильно оце-

нивать предметную среду.  
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В процессе прохождения преддиплом-

ной практики наряду с разными предметами 
нами были проведены и уроки технологии в 3 

классе. На одном из уроков изготавливали 

упаковку для подарка.  
Перед тем как приступить к практиче-

ской деятельности, была проведена беседа о 

том, что дети знают об упаковках для подар-

ков, какие для них используются материалы, 
как соответствует форма упаковки форме по-

дарка и т.д. Затем была предложено задание на 

выявление соответствия подарков и их упако-
вок, а также на их принадлежность –  ребенку, 

женщине или мужчине. После выполнения 

задания проводился анализ упакованных по-
дарков с учетом правил и требований дизайна 

(композиционной целостности, выявления 

всех возможностей материала, учета возмож-

ностей цвета, уместности украшений на пред-
мете, композиционной целостности). 

Далее учащимися был сделан вывод: 

упаковку необходимо подбирать в соответ-
ствии с подарком и тем, кому он предназначен. 

Затем еще раз повторили с детьми требования 

к праздничной упаковке и приступили к вы-
полнению практической работы. В итоге мы 

увидели, что большая часть детей выполнила 

праздничную упаковку в соответствии с тре-

бованиями, то есть дизайнерские задачи, по-
ставленные в начале урока, были решены. 

Действительно, сделать вещь красивой и 

удобной непросто, для этого все средства 
должны использоваться в комплексе и как 

можно яснее и точнее отражать ее назначение.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что проблемы дизайна имеют глубокую фило-

софскую окраску, и своевременное внедрение 

дизайнерского образования в практику школы, 

и, соответственно, формирование элементов 
дизайнерского мышления на уроках техноло-

гии позволит ученикам глубже осмыслить и 

понять окружающую жизнь. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

 

Обновление системы дошкольного обра-
зования подразумевает под собой создание 

нового типа детского сада, способность орга-

низовывать единое образовательное простран-
ство, провозглашая идею самоценности до-

школьного периода детства. 

В старшем дошкольном возрасте можно 
уже судить об уровне умственного развития 

ребенка. Сформировано наглядно-образное 

мышление, сенсорно-перцептивная сфера, 

кратковременная механическая память. До-
стигнутый уровень развития памяти и мышле-

ния выступают основой для формирования 

воображения, закладываются основы словес-
но-логического мышления. В этот период уве-

личивается и произвольность познавательных 

процессов. 

Современные исследования показывают, 
что игры современных детей значительно от-

личаются. Это связано с развитием рынка раз-

личных электронных гаджетов. Уже в до-
школьном возрасте ребенок погружается в мир 

виртуальных игр, и мало участвует в других 

играх. Дети разучились играть. Это потенци-
ально ведет к тому, что условия для развития 

ребенка становятся недостаточными. Вирту-

альная игра не обладает всеми преимущества-

ми реальной сюжетно-ролевой игры, а лишь 
может имитировать ее.  

Значимость сюжетно-ролевой игры в 

развитии детей дошкольного возраста давно 
раскрыта такими психологами, как Л.С. Вы-

готский. Эти же авторы показали, что сюжет-

но-ролевая игра является сложной по своей 

http://www.dioo.ru/poleznyie-stati/dizayn-obrazovanie-v-shkole.html
http://www.dioo.ru/poleznyie-stati/dizayn-obrazovanie-v-shkole.html
https://moluch.ru/archive/106/25166/
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структуре и не возникает у ребенка стихийно, 

а появляется на основе овладения предметны-
ми действиями, ролевыми действиями. Сфор-

мированная сюжетно-ролевая игра является 

предпосылкой для формирования учебной дея-
тельности в младшем школьном возрасте. В 

связи с этим актуальным становится особое 

внимание к играм детей старшего дошкольно-

го возраста в условиях ДОО, т.к. в условиях 
семьи и ближайшего окружения сюжетно-

ролевая игра перестала существовать. 

В отечественной психологии обращение 
к изучению познавательной сферы личности, 

способствовало изучению сензитивных перио-

дов, выделению понятия «ведущая деятель-
ность» (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев). Все 

важнейшие новообразования дошкольного 

возраста зарождаются и первоначально разви-

ваются в ведущей деятельности – сюжетно-
ролевой игре. В развитии игры выделяются 

две основные фазы или стадии. Для первой 

стадии (3-5 лет) характерно воспроизведение 
логики реальных действий людей; содержани-

ем игры являются предметные действия. На 

второй стадии (5-7 лет) моделируются реаль-
ные отношения между людьми и содержанием 

игры становятся общественный смысл дея-

тельности взрослого человека, социальные от-

ношения. В развитой ролевой игре с ее замыс-
ловатыми сюжетами и сложными ролями, со-

здающими достаточно широкий простор для 

импровизации, у детей формируется творче-
ское воображение. 

В игре как особом исторически возник-

шем виде общественной практики воспроизво-

дятся нормы человеческой жизни и деятельно-
сти, подчинением которым обеспечивает по-

знание и усвоение предметной и социальной 

действительности, интеллектуальное,  нрав-

ственное и эмоциональное развитие личности. 
Игра – это средство моделирования и 

воссоздания в специально созданных условиях 

отношений между людьми; это деятельность, 
которая служит усвоению социального опыта 

(А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Ведущее зна-

чение игры в дошкольном возрасте определя-

ется не количеством времени, которое  ребе-
нок ей посвящает, а тем, что она удовлетворя-

ет его основные потребности; в недрах игры 

зарождаются и развиваются другие виды дея-
тельности (труд, учение); игра в наибольшей 

мере способствует психическому развитию 

ребенка.   
Развивающее значение игры многооб-

разно. В игре ребенок познает окружающий 

мир, развиваются его мышление, чувства, во-

ля, формируются взаимоотношения со сверст-
никами, происходит становление самооценки 

и самосознания.  

С психологической точки зрения, игра – 
это форма деятельности в условных ситуаци-

ях, направленная на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, фиксированного в со-
циально закрепленных  способах осуществле-

ния предметных действий, в предметах науки 

и культуры. 

Для экспериментального исследования 
мы определили выборку из 40 детей старшего 

дошкольного возраста, разделив ее на две 

группы, одинаковые по развитию исследуемых 
параметров. В экспериментальной группе мы 

провели формирующий эксперимент с исполь-

зованием сюжетно-ролевых игр. План прове-

дения сюжетно-ролевых игр представлен в 
таблице 1.  

                                                                                                         Таблица 1 
План проведения сюжетно-ролевых игр 

 

Т
е

м
а Цель игры Предварительная работа Основные линии 

сюжета 

Проблемные 

ситуации 

1
.Д

ен
ь 

р
о
ж

д
ен

и
я 

Создать благоприятную 

атмосферу для общения с 

детьми, расположить их к 

себе. 

Формировать у детей эм-

патию, культур поведения 

за столом. 

Повторение временных представ-

лений в играх «Когда кто родил-

ся?» 

Беседа об именинах. 

Презентация «Как празднуют дни 

рождения в разных странах» 

Приход детей в гос-

ти. Поздравление 

именинника. 

Рассаживание за 

столом, угощения. 

Игры-развлечения. 

Уход со дня рожде-

ния. 

Гостям стало 

скучно. Что 

делать? 

Что делать, 

если пролили 

чай? 
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2
. 
Т

о
р
го

в
ы

й
 ц

ен
тр

 Закреплять знания о 

функционировании тор-

гового центра; формиро-

вать навыки культурного 

поведения в обществен-

ных местах, положитель-
ных взаимоотношений 

между детьми. 

Виртуальная экскурсия в магазин. 

Наблюдение за деятельностью 

работников магазина. 

Этические беседы о поведении в 

общественных местах. 

Изготовление атрибутов для игры 
на занятиях ручным трудом. 

Приход в магазин. 

Совершение поку-

пок. 

Обслуживание кли-

ентов магазина. 

Подготовка магази-
на к работе, прием 

товара. 

Помоги клиен-

ту выбрать что 

купить. 

Чего не хвата-

ет в магазине 

(что нужно 
привезти). 

3
. 

Н
а 

д
о
р
о
-

га
х
 г

о
р
о
д

а 

Закреплять знания о пра-

вилах дорожного движе-

ния, безопасности на до-

роге. 

Дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Работа с макетами. 

Жители города идут 

(едут) на работу, в 

детский сад. 

Сломалась 

машина. 

Как перейти 

дорогу. 

Как пройти в 

магазин 

4
. 
С

тр
о

й
ка

 

Формировать конкретные 

представления о строи-

тельстве, его этапах; за-

креплять знания о рабо-

чих профессиях; воспи-
тывать уважение к труду 

строителей; формировать 

умение творчески разви-

вать сюжет игры. 

Виртуальная экскурсия на строй-

ку. Беседа о строителях. Чтение 

сказки «Теремок», произведений 

«Кто построил этот дом?» С. Ба-

руздина, «Здесь будет город» А. 
Маркуши, «Как метро строили» 

Ф. Лева. Рассматривание картин, 

иллюстраций о строительстве и 

беседы по содержанию. Беседа о 

технике безопасности на стройке. 

Рисование на тему «Строитель-

ство дома». 

Обсуждение плана 

постройки, совмест-

ных действий. 

Открытие готового 

строения. 

Что и для кого 

будем строить. 

 

5
.З

о
о
п

ар
к
 

Закреплять представления 

о зоопарке как объекте 

культуры, животных; 

формировать бережное 

отношение к природе и 

животным. 

Дидактические игры. Рассматри-

вание иллюстраций с животными. 

Просмотр фрагментов фильмов о 

зоопарках мира. 

Приход в зоопарк. 

Рассматривание 

животных. 

Экскурсия. 

Уход из зоопарка 

Можно ли 

кормить жи-

вотных, кри-

чать в зоопар-

ке. 

Что делать, 
если потерял-

ся. 

6
.К

аф
е 

Учить культуре поведе-

ния в общественных ме-

стах, уметь выполнять 

обязанности повара, офи-

цианта. 

Знакомство с профессиями офи-

цианта, повара. 

Рисование меню. 

Беседа о культуре поведения в 

кафе. 

Приход в кафе. За-

каз, оплата. Упо-

требление пищи.  

Прием клиентов. 

Подача меню, прием 

заказ, подача блюд. 

Приготовление 

блюд. 

Как вести себя 

в кафе. 

Что делать 

если не хватает 

стула, разбили 

чашку, не при-

несли блюдо. 

7
. 
С

ад
о
во

д
ы

 

Приобщать детей к труду, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Рассматривание культурных рас-

тений. Беседа о саде и огороде. 

Изготовление атрибутов для иг-
ры. 

Подготовка инстру-

ментов.  

Посадка растений, 
ухаживание за ними 

(в игровой форме с 

предметами-

заместителями и с 

реальными семена-

ми). 

Сбор урожая. 

Где и что по-

садим (на све-

ту, в тени, в 
теплице, на 

открытом 

грунте). 

8
.Н

а 
п

и
кн

и
ке

 

Учить детей культурно 

проводить досуг, воспи-

тывать бережное отноше-

ние к природе. 

Беседа «Как отдыхают люди», 

«Что такое пикник». 

Правила поведения на пикнике. 

Иллюстрации «Туристы» 

Подготовка к пик-

нику. 

Приход на место 

пикника. 

Проведение пикни-

ка. 
Уход с места пик-

ника. 

Как не навре-

дить природе. 
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При проведении сюжетно-ролевых игр 
мы выполняли следующие условия: предвари-

тельная работа перед проведением сюжетно-

ролевой игры, контроль за построением сю-
жетной линии старшими дошкольниками, вве-

дение проблемных ситуаций в сюжетно-

ролевую игру старших дошкольников, рефлек-

сия сюжетно-ролевой игры совместно с деть-
ми. Диагностика развития мышления и вооб-

ражения у старших дошкольников до и после 

формирующего воздействия показало положи-
тельную динамику.  

Таким образом, роль экспериментатора в 

организации сюжетно-ролевых игр детей 
старшего дошкольного возраста была направ-

ляющей, обучающей и контролирующей.  

В результате проведения повторного 

констатирующего эксперимента мы получили 
данные диагностики мышления и воображения 

и сравнили их с данными первого констатиру-

ющего эксперимента (рисунок 1).  
 

 
 

Рис. 1. Показатели развития мышления и воображения 

в контрольной и экспериментальной группах на начало и на конец эксперимента 
 

Сравнение результатов диагностики по-

знавательных процессов старших дошкольни-

ков до и после эксперимента позволяет нам 
прийти к выводу, что формирующее воздей-

ствие является действенным. Разработанная 

нами серия сюжетно-ролевых игр, с примене-
нием выделенных нами условий их проведе-

ния, позволяет развивать у старших дошколь-

ников причинно-следственное мышление, 
умение классифицировать и обобщать, вооб-

ражение. 
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В. Казакова, гр. ПДО-131; 

научный руководитель О.C. Тюппа 
 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Актуальность темы исследования обу-

словлена тем, что общественно-политические, 
экономические, социокультурные изменения, 

происходящие в России в последнее время, 

привели к необходимости развивать коммуни-

кативные навыки младших школьников [4]. 
Эта проблема чрезвычайно актуальна, так как 

степень развитости данных навыков влияет не 

только на результативность обучения детей, но 
и на процесс их социализации и развития лич-

ности в целом.  

Раскрытию особенностей общения млад-
ших школьников посвящены исследования 

отечественных психологов: Л. И. Божович, В. 

С. Мухиной и др. На основе изучения научных 

работ и статей можно определить рад причин, 
по которым развитие коммуникативных навы-

ков младших школьников актуально и необхо-

димо [1]. 
У младших школьников изменяется ве-

дущая деятельность. С поступлением в школу 

они открывают для себя новое место в соци-

альном пространстве человеческих отноше-
ний. У них появляются новые обязанности, 

связанные с учебной деятельностью. С млад-

шим школьником начитают общаться иначе, а 
именно как с человеком, взявшим на себя обя-

занности.  

Л.С. Выготский выделяет две сферы со-
циальных отношений, («ребенок – взрослый» 

и «ребенок – дети») которые взаимодействуют 

друг с другом через иерархические связи. 

Адаптация к новым социальным отношениям 
и связям, в которых начинает проявляться 

личность ребенка, определяется по тому, как 

ребенок входит в новый коллектив сверстни-
ков, как с ними общается. Развитие навыков 

общения способствует успешной социальной 

адаптации младших школьников [2]. 
В педагогической литературе широко 

представлены исследования, посвященные 

теоретико-методологическим основам про-

блемы развития коммуникативных навыков 
младших школьников - работы Рыбакова И. А.  

В исследованиях Л. И. Божович, В. С. 

Мухиной и др. представлен обширный мате-
риал по вопросам развития коммуникативных 

навыков младших школьников. Методические 

и психолого-педагогические основы развития 

коммуникативных навыков младших школь-

ников изучали И. П. Подласый, А. С. Мака-
ренко. 

Несмотря на исследование данной про-

блемы и на теоретическом, и на практическом 

уровне, в педагогической практике сложилось 
явное противоречие между необходимостью 

развивать коммуникативные навыки младших 

школьников в учреждении дополнительного 
образования и недостаточной разработанно-

стью условий решения данной проблемы. 

В нашем исследовании мы опирались на 
работы Мухиной В. С., Подласого И. П., Бо-

жович Л. И., Панфиловой А. П., Сластенина В. 

А., Выготского Л. С. и определили  следую-

щие понятия: 
1) Развитие это - переход на более высо-

кий уровень понимания, просветления, «про-

цесс и результат количественных и качествен-
ных изменений в организме человека» 

2) Коммуникация это - средство, с по-

мощью которого человек грамотно может 

устанавливать межличностные отношения с 
другими людьми. 

3) Коммуникативные навыки младших 

школьников – это необходимые, выработан-
ные упражнениями, умения построения взаи-

моотношений с учителями и сверстниками у 

детей с 6 до 10 лет, которые находятся на 
начальном этапе обучения. 

Мы рассмотрели особенности условий 

развития коммуникативных навыков младших 

школьников в учреждении дополнительного 
образования. 

Данные особенности обусловлены тем, 

что сфера общения в учреждении дополни-
тельного образования выступает как система 

системой внутренних ресурсов личности, не-

обходимых для построения эффективной ком-
муникации и социального взаимодействия.  

К особенностям можно отнести смену 

ведущей деятельности, возрастные психологи-

ческие особенности, формирование индивиду-
альности ребенка ведущую роль в которой иг-

рают коммуникативные навыки, партнерские 

отношения между педагогом и учащимся, 
включение детей в разновозрастный коллек-

тив, целенаправленные программы по разви-
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тию коммуникативных навыков, тренинговые 

и игровые занятия.  
Выявленные особенности обуславлива-

ют направленность на сохранение и культиви-

рование уникальности каждого обучающегося 
в постоянно изменяющемся социуме, удовле-

творением естественной потребности разви-

вающейся личности в познании себя в окру-

жающем мире, организацией активной творче-
ской жизнедеятельности, созданием и развити-

ем пространства благополучия. 

Мы изучили педагогический опыт по 
развитию коммуникативных навыков младших 

школьников в учреждении дополнительного 

образования. Мы рассмотрели опыт Могили-
ной Е. Л., Скобелевой О. В., Кравчук Н. В., 

Пашковой А. С. и др. 

На основе этого опыта мы определили 

методы, формы, способы работы по развитию 
коммуникативных навыков младших школь-

ников в учреждении дополнительного образо-

вания. Наиболее распространенными являют-
ся: а) организация игровой деятельности; б) 

игровые тренинги. Наиболее интересным 

представляется опыт Кравчук Н.В. в статье 
«Педагогические условия успешного развития 

коммуникативной культуры подростков в си-

стеме дополнительного образования» 

Педагоги дополнительного образования 
в своей работе по развитию коммуникативных 

навыков используют различные методы и при-

емы. В качестве положительных моментов 
можно отметить заинтересованность педагогов 

в решении проблемы развития коммуникатив-

ных навыков, а также большое многообразие 

статей о коммуникативных навыках и о том, 
как их развить. В то же время педагоги допол-

нительного образования уделяют недостаточ-

но внимания развитию коммуникативных 

навыков именно среди младших школьников. 
Проанализировав педагогический опыт педа-

гогов дополнительного образования, мы опре-

делили, что для развития коммуникативных 
навыков младших школьников в учреждении 

дополнительного образования, необходимо 

учитывать создаваемые условия в учреждении 

дополнительного образования, реализовывать 
деятельностный подход по развитию комму-

никативных навыков, отслеживать изучение и 

учет актуального уровня развития коммуника-
тивных навыков младших школьников в учре-

ждении дополнительно образования.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формирование познавательного интере-

са является одной из актуальных проблем 

начальной школы, так как в процессе обучения 
все больше стали обращать внимание на лич-

ность обучающегося. Одной из задач обучения 

и воспитания подрастающего поколения - это 
самостоятельное приобретение знаний, посто-

янное стремление углубляться в область по-

знания, формировать стойкие познавательные 

мотивы учения, основным из которых является 

познавательный интерес. Формирование и раз-

витие познавательных интересов – часть ши-
рокой проблемы воспитания всесторонне раз-

витой личности. Учитель начальной школы 

должен обеспечить познавательные средства, 
необходимые для усвоения основ наук. 

Целенаправленное решение этой задачи 

возможно только в том случае, когда учитель 
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будет знать, какова природа происхождения 

познавательной деятельности, из чего она со-
стоит, в каком порядке следует её формиро-

вать у детей младшего школьного возраста, 

какие условия необходимо учитывать, чтобы 
гарантировать формирование намеченной по-

знавательной деятельности у всех учащихся. 

Познавательная деятельность формиру-

ется в процессе всей жизни человека. Ребенок 
не рождается с развитым мышлением, готовым 

к познанию. Учебная деятельность требует от 

ученика вполне определенных познавательных 
навыков и средств. И учитель должен знать, 

располагает ли этими средствами ученик, 

сформированы ли они у него в дошкольный 
период.  

Изучение принципов формирования по-

знавательной  деятельности школьника необ-

ходимо не столько для теоретического обосно-
вания, сколько для практического применения. 

Нужно четко представлять конкретное 

содержание различных видов познавательной 
деятельности. Мы должны знать чему и в ка-

кой последовательности надо учить учащихся, 

вооружить их приемами рационального логи-
ческого мышления и т.д. 

Особо должно рассматриваться воспита-

ние навыков умения учиться, формированию 

общей познавательной деятельности.  Прин-
цип активности учащихся широко известен 

педагогике. Без побуждения деятельности 

ученика учитель не сможет достичь постав-
ленных целей. Но умение учиться включает 

как общие, так и специфичные виды познава-

тельной деятельности. Прежде чем стать сред-

ствами усвоения, эти виды познавательной 
деятельности сами должны быть усвоены 

учащимися. 

При формировании познавательной дея-
тельности решается вопрос о том, как учить, 

какие методы использовать и в какой последо-

вательности. Специально выделяются условия, 
реализация которых позволяет учителю гаран-

тировать достижение поставленной цели. Осо-

бое внимание при этом уделяется функцио-

нальному контролю в учебном процессе. 
Объектом нашего исследования является 

процесс формирования познавательного инте-

реса младших школьников.  
Предмет исследования: наглядные сред-

ства обучения 

Цель исследования: определить пути 

формирования познавательного интереса у 
младших школьников с использованием 

наглядных средств.  

Задачи исследования: 

 Проанализировать психолого-педаго-

гическую литературу по данной проблеме; 

 Раскрыть сущность понятия «позна-

вательный интерес»; 

 Провести психолого-педагогическое 

наблюдение за изменениями деятельности уча-

щихся при использовании наглядных средств. 
В процессе познания окружающей дей-

ствительности (то же и в процессе учения) 

участвуют все органы чувств человека. Поэто-

му принцип наглядности выражает необходи-
мость формирования у учащихся представле-

ний и понятий на основе всех чувственных 

восприятий предметов и явлений. Однако про-
пускная способность у органов чувств или 

«каналов связи» человека с окружающим ми-

ром различна. По мнению некоторых специа-
листов, если, например, орган слуха пропуска-

ет 1000 условных единиц информации за еди-

ницу времени, то орган осязания за ту же еди-

ницу времени пропускает 10 000 условных 
единиц информации, а орган зрения – 100000, 

т.е. около 80% сведений об окружающем мире 

человек получает с помощью зрения. 
Таким образом, отмечая наибольшую 

пропускную способность информации у орга-

нов зрения, принцип наглядности ставят на 
первое место. Однако, он предусматривает не 

только опору на зрение, но и на все другие ор-

ганы чувств. На это положение обращал вни-

мание и великий русский педагог К.Д. Ушин-
ский. Он отмечал, что чем большее количество 

органов чувств принимает участие в восприя-

тии какого-нибудь впечатления, тем прочнее 
оно закрепляется в нашей памяти. Физиологи 

и психологи объясняют это положение тем, 

что все органы чувств человека взаимосвяза-

ны. Экспериментально доказано, что если че-
ловек получает информацию одновременно с 

помощью зрения и слуха, то она воспринима-

ется более обостренно по сравнению с той ин-
формацией, которая поступает только через 

зрение, или только через слух. 

Применение наглядных и технических 
средств обучения способствует не только эф-

фективному усвоению соответствующей ин-

формации, но и активизирует познавательную 

деятельность обучающихся; развивает у них 
способность увязывать теорию с практикой, с 

жизнью; формирует навыки технической куль-

туры; воспитывает внимание и аккуратность; 
повышает интерес к учению и делает его более 

доступным. 
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Наглядность, используемая в процессе 

изучения различных учебных дисциплин, име-
ет свои конкретные особенности, свои виды. 

Однако дидактика изучает процесс обучения 

как таковой, безотносительно к какому-либо 
учебному предмету, поэтому она изучает 

наиболее общие виды наглядности. 

К виду натуральной или естественной 

наглядности относятся естественные объекты 
и явления, т.е. такие, какие встречаются в дей-

ствительности. Например, в процессе обуче-

ния демонстрируются растения или животные 
на уроках окружающего мира и т.п. 

К виду изобразительной наглядности от-

носятся макеты, модели каких-то технических 
устройств, стенды, разнообразные экранные 

средства (учебные фильмы, диафильмы и пр.), 

графические учебные пособия (плакаты, схе-

мы, таблицы, рисунки и пр.). Это наиболее 
многочисленный вид, который используется в 

процессе обучения. 

Специфическим видом наглядности яв-
ляется словесно-образная наглядность. К это-

му виду относятся яркие словесные описания 

или рассказы об интересных случаях, напри-
мер, при изучении истории или литературы, 

различного рода звуковые средства (видео- и 

аудиозаписи). 

Другим видом наглядности является 
практический показ обучающим тех или иных 

действий: выполнение физических упражне-

ний на уроках физкультуры, работа с опреде-
ленным инструментом на уроках трудового 

обучения и т.п. 

Реализуется принцип наглядности по-

средством следующих правил обучения: 
1. Нельзя игнорировать даже самые 

простые, технически несовершенные, уста-

ревшие пособия, если они дают положитель-
ный результат. Это могут быть, к примеру, 

самодельные пособия, изготовленные учите-

лем или учащимися. Такие старые пособия 
порой не дают должного эффекта не потому, 

что они плохи сами по себе, а потому что не-

правильно используются.  

2. Наглядные пособия необходимо ис-
пользовать не для того, чтобы «осовременить» 

процесс обучения, а как важнейшее средство 

успешного обучения.  
3. При использовании наглядных посо-

бий должно соблюдаться определенное чув-

ство меры. Если учитель даже располагает 

большим количеством хороших пособий по 
конкретному учебному материалу, это не зна-

чит, что они все обязательно должны быть ис-

пользованы на уроке. Это ведет к рассеиванию 

внимания, и усвоение материала будет затруд-
нено.  

4. Демонстрировать наглядные пособия 

нужно лишь тогда, когда они необходимы по 
ходу изложения учебного материала. До опре-

деленного момента желательно, чтобы все 

приготовленные наглядные пособия (приборы, 

карты и пр.) были каким-то образом закрыты 
от взора учащихся. Их необходимо демон-

стрировать в определенной последовательно-

сти и в необходимый момент. Исключение со-
ставляют наглядные пособия типа табличек с 

правильным написанием трудных слов, плака-

тов каких-либо сложных математических 
формул, таблиц умножения, математических 

постоянных величин, которые необходимо за-

помнить и т.п. Такие наглядные пособия 

должны постоянно находиться перед глазами 
учащихся.  

5. С целью концентрации внимания 

учащихся необходимо руководить их наблю-
дениями. Прежде чем демонстрировать 

наглядное пособие, нужно разъяснить цель и 

последовательность наблюдения, предупре-
дить о каких-то побочных, несущественных 

явлениях.  

Наглядные пособия сами по себе в про-

цессе обучения никакой особой роли не игра-
ют, они эффективны только в сочетании со 

словом учителя. Очень часто принцип нагляд-

ности воспринимается педагогами как необхо-
димость непосредственных наблюдений уча-

щимися за определенными явлениями. Однако 

не всякое восприятие и не всегда продуктивно, 

оно может быть таковым только при активном 
мышлении, при возникновении вопросов и 

стремлении учащихся найти на них ответы. 

Еще Н.Пирогов в свое время отмечал, что «ни 
наглядность, ни слово сами по себе, без уме-

ния с ними обращаться как надо... ничего пут-

ного не сделают»  
Существуют разные способы сочетания 

слова и наглядности, которые подробно про-

анализированы и обобщены Л. В. Занковым в 

его книге «Наглядность и активизация уча-
щихся в обучении»,  наиболее типичными из 

них являются: 

 при помощи слова учитель сообщает 
сведения об объектах и явлениях и потом, де-

монстрируя соответствующие наглядные по-

собия, подтверждает правдивость своей ин-

формации;  
 при помощи слова учитель руководит 

наблюдениями учащихся, а знания о соответ-
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ствующих явлениях они приобретают в про-

цессе непосредственного наблюдения за этим 
явлением.  

Очевидно, что второй способ более эф-

фективен, нежели первый, так как он ориенти-
руется на активизацию деятельности учащих-

ся, но чаще всего используется именно пер-

вый. Это объясняется тем, что первый способ 

более экономичен по времени, он проще для 
учителя и требует меньшего времени при под-

готовке к занятиям. 

Сущность активной учебно-познаватель-
ной деятельности определяется компонентами: 

интерес к учению; инициативность; познава-

тельная деятельность. Отмеченные особенно-
сти активизации учебной деятельности млад-

ших классов позволяют указать её основные 

направления, учитывающие особую роль ин-

тереса. 
В организации активной учебной дея-

тельности младших школьников целесообраз-

но выделить соответствующее направление 
как самостоятельное. 

Интересы младших школьников, как 

правило, действительно обусловлены занима-
тельностью. Привлекают уроки с игровыми 

моментами, уроки с преобладанием эмоцио-

нального материала. 

В I и II классах у детей сохраняется по-
ложительное отношение к учению. Однако 

постепенно, к III классу, отношение детей мо-

жет, изменяться. Многие дети начинают тяго-
титься школьными обязанностями, уменьша-

ется их старательность, авторитет учителя па-

дает, позиция школьника теряет  для ребёнка 

свою привлекательность, падает интерес к 
учебной деятельности.  

Школьники младших классов, еще не 

имеющие достаточного развитого образного 
мышления, не имеющие «багажа» зрительных 

образов, гибкости сопоставления нового с уже 

когда-то виденным, познанным, гораздо быст-
рее запоминают и воспринимают учебный ма-

териал, сопровождаемый наглядными приме-

рами. Особенность детского мышления быст-

рее и лучше запоминать зрительные образы, 
нежели логическое или механическое сопо-

ставление предметов, величин и т.п., дает воз-

можность более продуктивного обучения, спо-
собствует более полному запоминанию мате-

риала. Способность педагога интуитивно чув-

ствовать дозировку наглядного материала поз-

воляет значительно повысить успеваемость и 

усвоение учебной программы.  
Прежде всего, наглядные средства обуче-

ния повышают внимание учащихся. Возникает 

интерес к познанию данного материала, мате-
риал лучше усваивается. Дети задают дополни-

тельные вопросы, хотят получить больше ин-

формации по заинтересовавшему вопросу. 

Конечно, нужно очень тонко, порцио-
нально использовать наглядность в процессе 

обучения, дабы не подменить интерес к суще-

ству изучаемого предмета интересом к его 
изображению. Например, на таких уроках в 

начальной школе как русский язык или мате-

матика материал тяжело воспринимать на 
слух, поэтому наглядные средства обучения, 

такие как схемы, таблицы, предметные кар-

тинки, презентации  использовать просто 

необходимо. Но ни в коем случае не следует 
забывать о том, что речь учителя нельзя под-

менять презентациями, т.к. данное средство 

обучение как и все лишь сопровождает объяс-
нение учителя и облегчает восприятие. 

 На уроках русского языка при проведе-

нии словарной работы на преддипломной 
практике мною были использованы таблицы и 

схемы, которые выступали в роли помощников 

для ознакомления с новым материалом, а так-

же для его усвоения. На уроках литературы в 
качестве наглядных пособий были использо-

ваны портреты писателей и поэтов, ви-

деофрагменты с декламацией поэтического 
материала и музыкальное сопровождение на 

этапе предъявления новых знаний.  

На уроках окружающего мира при изу-

чении темы «Организм человека» вместе с 
детьми мы изготовили шаблоны органов, ко-

торые использовали в дальнейшем на этапе 

закрепления материала, правильно расставляя 
их на макете человека.  

Все наглядные средства,  которые я ис-

пользовала на уроках, помогали мне удержи-
вать внимание детей, их интерес и участие в  

ходе данного урока. Дети были заинтересова-

ны в получении новых знаний, особенно если 

эти знания сопровождались уместной и позна-
вательной наглядностью.  

Исходя из всего вышесказанного можно 

сделать вывод, что наглядные средства обуче-
ния являются незаменимой единицей урока и 

способствуют формированию познавательного 

интереса особенно в начальной школе. 
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Н.И. Кузьминых, учитель начальных классов МБОУ «НОШ №98», г. Кемерово 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ  НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
  Человек достигнет результата, только делая что-то сам...  

Александр Пятигорский, русский философ 

 

Сегодня качество образования понима-
ется как уровень специфических, надпредмет-

ных умений, связанных с самоопределением и 

самореализацией личности, когда знания при-
обретаются не "впрок", а в контексте модели 

будущей деятельности, жизненной ситуации.  

Необходимым становятся не сами зна-

ния, а знания о том, как и где их применять, 
как и где  информацию добыть, интерпретиро-

вать или создавать новую.  

Стандарт нового поколения и есть стан-
дарт, который призывает не давать готовые 

знания, а помогает научить учиться, а тем са-

мым, овладеть универсальными учебными 

действиями, без которых ничего не может 
быть. Именно в действии порождается знание. 

Особенностью стандарта нового поколе-

ния является соединение системного и дея-
тельностного подхода в обучении. Обучение 

должно быть организовано так, чтобы целена-

правленно вести за собой развитие.  
Задача учителя сегодня -  включить са-

мого ученика в учебную деятельность, органи-

зовать процесс самостоятельного овладения 

детьми новыми знаниями, применения полу-
ченных знаний в решении познавательных, 

учебно-практических и жизненных проблем. 

Для решения этой задачи используется техно-
логия системно - деятельностного подхода. 

Процесс обучения есть всегда обучение 

деятельности - либо предметно-практическим 
действиям, либо умственным действиям. Обу-

чать деятельности - значит делать учение мо-

тивированным,  учить ребенка самостоятельно 

ставить перед собой цель и находить пути и 
средства ее достижения, помогать ребенку, 

сформировать у себя умения контроля и само-

контроля, оценки и самооценки. 
Деятельностный метод обучения счита-

ется одним из эффективных методов учащихся 

в начальной школе. Это организация учебной 

работы, в которой главное место отводится 
активной и разносторонней, в максимальной 

степени самостоятельной познавательной дея-

тельности школьника. Дети «открывают» зна-
ния сами в процессе самостоятельной исследо-

вательской деятельности. Они становятся ма-

ленькими учеными, делающими свое соб-
ственное открытие. Задача учителя состоит в  

том, чтобы организовать исследовательскую 

работу детей так, чтобы они сами додумались 
до решения проблемы  и сами объяснили, как 

надо действовать в новых условиях. 

Какие же технологии системно-деятель-

ностного подхода используются в начальной 
школе. 

Постановка проблемы (технология про-

блемного диалога) 
Постановка проблемы – это этап форму-

лирования темы урока или вопроса для иссле-

дования.  

На этапе актуализации знаний подводя-
щий диалог представляет собой систему во-

просов и заданий, которая активизирует и, со-

ответственно, развивает логическое мышление 
учеников.  

На этапе постановки проблемы учитель 

пошагово подводит учеников к формулирова-
нию темы.  

На этапе поиска решения он выстраивает 

логическую цепочку умозаключений, ведущих 

к новому знанию.  
Первая ступень деятельностного метода 

начинается в 1 классе. Дети учатся самостоя-

тельно формулировать тему урока, находить 
ответы на вопросы, получают первые навыки  

работы в группе (в паре). Давно доказано пси-

хологами, что люди лучше усваивают то, что 
обсуждают с другими, и лучше всего помнят 

то, что объясняют другим.  

С этой целью использую  на уроках 

групповую работу – одну из форм деятель-
ностного метода обучения. Сначала группы 

формирую сама, далее дети объединяются по 

желанию, интересам, часто группа  (четверка)  
появляется из детей, рядом сидящих за парта-

ми. Вижу в этом подходе много положитель-

ных сторон: у детей формируется ответствен-

ность, внимание, выдержка, мышление, жела-
ние помочь друг другу. При правильном педа-

гогическом руководстве и управлении реали-

зовываются основные условия коллективно-
сти: ученики привлекаются к творческой дея-

тельности, осмысленному общению и взаимо-
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действию, распределению труда между члена-

ми группы;  осуществляется взаимообучение и 
взаимоконтроль.  

Эта технология позволяет применять 

различные приемы, формы, методы работы 
для реализации деятельностных задач урока. У 

учащихся появляется уверенность в своих си-

лах, стремление к успеху; и даже свои неудачи 

они воспринимают как очередное затруднение, 
которое им предстоит преодолеть самостоя-

тельно. Обучение через деятельностный метод 

предусматривает такое осуществление учеб-
ной деятельности, при которой на каждом эта-

пе образования одновременно совершенству-

ется целый ряд интеллектуальных качеств 
личности, формируются универсальные учеб-

ные действия. 

Таким образом, дети приобщаются к 

важным навыкам жизни: действенному обще-
нию, умению слушать, умению соглашаться с 

точкой зрения другого, умению разрешать 

конфликты, умению работать сообща. Работая 
в группе, каждый ученик класса получит воз-

можность либо продемонстрировать свои зна-

ния, либо уточнить применение правила или 
еще раз получить разъяснение. Умение управ-

лять как собственной, так и совместной дея-

тельностью в группе дает возможность уча-

щимся быть активными участниками учебной 
деятельности. 

Самоконтроль, самооценка. При про-

ведении самостоятельной работы с самопро-
веркой, ученики выполняют задания на при-

менение изученных свойств, правил, проверя-

ют   их  в классе  пошагово,  сравнивая с эта-

лоном, и исправляют допущенные ошибки, 
определяют их причины, устанавливают спо-

собы действий, которые вызывают у них  за-

труднение и им предстоит их доработать.   
 В начальной школе не обойтись и  без 

игровой деятельности. 
 Использование игр и игровых ситуаций 

развивает устойчивый познавательный инте-

рес, помогает им усвоить любой учебный ма-

териал.  Основные положения технологии дея-

тельностного метода обучения: 

 процесс обучения есть всегда обуче-

ние деятельности; 

 сам процесс учения должен быть 

творческим; 

 обучение предполагает совместную 

учебно-познавательную деятельность группы 
учащихся под руководством учителя. 

Учитывая основные положения техноло-

гии деятельностного метода на уроках русско-

го языка использую разные виды продуктив-

ных заданий. Например: 
На формулирование темы урока: 

Словарная работа. На  доске записаны 

слова с пропуском букв:  
с…бака, уч…ник,  ф…мил…я,  ф…враль,  

ин…й,  к…ньки,   с…рока. 

Задание: прочитайте слова, подумайте, 

что их объединяет? Посмотрите внимательно и 
найдите  слово, которое спряталось в записан-

ных словах. Это и будет названием  темы 

нашего урока. («Суффикс»). 
На создание опорного сигнала, символа, 

схемы, таблицы: 

Задание: исправить ошибки в словах и 
обозначить орфограммы:  

варабей, лисник, мухолофка. 

При проверке выясняется, что  ряд уча-

щихся выделил один корень в слове мухолов-
ка,  другие – два.  

- Какой вопрос возникает?  Сколько 

корней в слове мухоловка? 
Дети выясняют значение слова, подби-

рают однокоренные слова к слову муха,   затем 

к слову ловит. Приходят к выводу, что в слове 
два корня. 

-Какое бы название вы дали таким сло-

вам? (трудные, двукоренные, сложные). Как 

вы считаете, почему их назвали сложные?  
После этого учащиеся формулируют  

тему урока, рисуют схему сложных слов. 

При закреплении материала: 
При закреплении материала использую  

рубрики учебника: «Это ты знаешь и умеешь», 

задания «Сравни свой ответ с текстом», зада-

ния «Найди ошибку». 
 Любое упражнение, которое выполняли 

дети, заканчиваю анализом полученного ре-

зультата, определением того, соответствует ли 
он (результат) поставленной цели, были ли 

допущены ошибки, какие встретились трудно-

сти.  
В конце урока провожу анализ и оценку 

учебной деятельности учащихся, используя 

рефлексию: 

Я узнал… Я научился… Мне понрави-
лось… Я порекомендую… Новые знания мне 

пригодятся в...., где можно их применить.... 

Над чем еще надо поработать? В чем испы-
тываю затруднения? 

После этого провожу свою оценку про-

движения успехов ученика:  

Ты стал более внимательнее; спасибо за 
аккуратное ведение тетради;  сегодня ты 

поднялся на ступеньку выше. 
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Таким образом, реализация деятельност-

ного метода обучения позволяет учителю не 
только повысить мотивацию учащихся на 

предмет получения новых знаний, но и учить 

детей творчеству, воспитывать в каждом ре-
бенке самостоятельную личность, владеющую 

инструментарием саморазвития и самосовер-

шенствования, умеющую находить эффектив-

ные способы решения проблемы, опираясь на 
имеющийся жизненный опыт, осуществлять 

поиск нужной информации, критически мыс-

лить, вступать в дискуссию. 
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ОТНОШЕНИЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА К СЕМЬЕ И СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

 

В современном обществе постепенно 
возрастает проблема по формированию семей-

ных ценностей младших школьников. На дан-

ном этапе развития общества семья претерпе-
вает значительные изменения, характеризую-

щиеся общими чертами: рост распада семьи, 

полная занятость родителей, социальные и ма-

териальные проблемы семьи, увеличение ко-
личества одиноких мужчин и женщин, смена 

ценностных ориентиров детей. Перечисленные 

причины приводят к обесцениванию ценно-
стей старшего поколения, изменению тради-

ционных для страны моральных норм, к цен-

ностной дезориентации детей, выбирающих 
себе в качестве жизненных ориентиров мни-

мые ценности.  

Именно в младшем школьном возрасте 

необходимо развивать отношение к семье, к её 
ценностям т.к. этот период является сензитив-

ным в развитии таких качеств личности как 

трудолюбие, уважение к окружающим людям, 
забота о младших, ответственность, щедрость, 

бескорыстие и др.  

Документы, определяющие политику 

государства в сфере образования, подтвер-
ждают значимость проблемы, подчёркивая, 

что семья является национальной базовой цен-

ностью. В Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина 

РФ говорится о том, что ценности семейной 

жизни, усваиваемые ребенком с первых лет 
жизни, имеют непреходящее значение для че-

ловека в любом возрасте. А в Программе вос-

питания и социализации обучающихся отме-

чается, что школа не является единственным 
субъектом воспитания и социализации ребен-

ка. Но ей как носителю педагогической куль-

туры, несомненно, принадлежит ведущая роль 
в их осуществлении.  Поэтому действия шко-

лы и семьи должны быть совместными для 

достижения общей цели.  

Цель нашего исследования: изучить 
отношение младшего школьника к семье и се-

мейным ценностям.  

Задачи: 1) изучить состояние проблемы 
формирования семейных ценностей у младших 

школьников в психолого – педагогической ли-

тературе; 2) разработать критерии и показате-
ли уровня сформированности семейных цен-

ностей у младших школьников; 3) обработать 

полученные результаты. 

Решая первую задачу, нами была изуче-
на психолого-педагогическая литература. Дан-

ной проблемой занимались психологи и педа-

гоги, как зарубежных стран, так и нашего оте-
чества.  

Зарубежные психологи и педагоги: Ж.Ж. 

Руссо, Л.Б. Альберти, Ф. Ницше, Г. Гегель, 

И.Г. Песталоцци, И. Кант. 
Отечественные психологи и педагоги: 

Л.В. Выготский, Д. Эльконин, С.Л. Рубин-

штейн,  А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, В.А. 
Сухомлинский.  

 Известен опыт педагогов на сегодняш-

нем этапе современности по исследованию и 
формированию семейных ценностей младшего 

школьника. Например, опыт таких педагогов 

как Куприяновой Н.Ю., Рахматуллиной Г.Ф. 
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Карпухиной М.А. А педагог Щедрина И.Д. 

отметила: «Большую пользу в деле налажива-
ния контактов между школой и семьей может 

принести классный час». Но классный час не в 

традиционном общепризнанном понимании, 
где ведущую роль играет учитель, а в совре-

менном интерактивном варианте, где, несо-

мненно, ведущую роль должны играть млад-

шие школьники и их родители. Ведь имею-
щуюся проблему должны решать как педагоги, 

так и родители.  

Для решения следующей задачи были 
установлены критерии, показатели и уровни 

сформированности семейных ценностей у 

младших школьников.  
С помощью выбранных нами критериев 

и показателей были подобраны методики для 

выявления исходного уровня сформированно-

сти семейных ценностей у младших школьни-
ков: методика «Я и моя семья», «Золотая рыб-

ка»,  рисунок «Моя семья», анкетирование 

«Семья и родственные связи». 
Работа проводилась в двух классах: экс-

периментальный класс 3 «Б», и контрольный 

класс 3 «В». 
Методика «Я и моя семья» показала, что 

большинство ребят относятся положительно к 

своим семьям, но имеют ограниченный кон-

такт в семье.  
Методика «Золотая рыбка» показала, 

что у большинства учащихся потребности 

проявляются в материальном плане, и лишь 
единицы указывают свою заинтересованность 

в делах семьи.   

При использовании анкетирования «Се-

мья и родственные связи» были получены сле-
дующие результаты:  у детей возникают про-

блемы в понимании определения и роли се-

мейных ценностей в их жизни,  не все знакомы 

с ФИО своих бабушек и дедушек, с местом 

работы родителей, а также 50% обучающихся 
в данных двух группах, а это не могут выде-

лить традиции их семьи и затрудняются при. И 

именно при проведении данной методики вы-
явились проблемы, о которых говорилось ра-

нее.  

Методика – рисунок «Моя семья» поз-

волила определить, что у обучающихся воз-
можно наличие проблем в семьях. Его не слу-

шают, на что указывает отсутствие ушей, а 

отсутствие других частей тела также говорит о 
многом. Встречались такие рисунки ребят, в 

которых они изображали себя либо в несколь-

ко раз больше родителей, либо вся семья изоб-
ражена в маленьком масштабе, а не пропорци-

ональные рисунки говорят нам о несформиро-

ванности представлений о семье.  

Как показывают результаты исследова-
тельской работы, уровень сформированности 

семейных ценностей у младших школьников 

недостаточно высок. У обучающихся имеются 
представления о семье, её традициях, о стар-

шем поколении, но данные сведения ограни-

чены, поэтому учителю нужно использовать 
различные формы и методы работы с обучаю-

щимися, чтобы дать более глубокое представ-

ление об их семьях. Ссылаясь на данный воз-

раст, можно смело утверждать, что в 10 лет 
уже должна быть сформирована более по-

дробная картина своей семьи. 

Обобщая всё вышеизложенное, прихо-
дим к выводу, что необходима дальнейшая 

работа, заключающаяся в повышении уровня 

сформированности семейных ценностей у 

младшего школьника. И, безусловно, для ре-
шения имеющейся проблемы учителю необхо-

димо совместно с родителями достигать по-

ставленной цели. 
 

 

О.В. Павленко, воспитатель МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад» 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОО 

 

Вопрос патриотического воспитания в 

Российской Федерации стал одним из актуаль-

нейших вопросов нашего времени. В «Конвен-
ции о правах ребенка» сказано, что образова-

ние должно быть направлено на воспитание 

уважения к родителям ребенка, его культурной 
самобытности, языку, к национальным ценно-

стям страны, в которой ребенок проживает, 

страны его происхождения, и к цивилизациям, 

отличным от собственной [1].  

В Федеральном Законе «Об образовании 
в Российской Федерации» основным принци-

пом является воспитание гражданственности, 

уважение к правам человека, любовь к приро-
де, семье, Родине [2]. В содержании ФГОС 

четко обозначена потребность в активизации 

процесса становления патриотического созна-
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ния детей. Проблема данного вида воспитания 

является одной из наиболее актуальных про-
блем современного образования [3]. 

В настоящее время происходит модер-

низация образования, которая, выстраивая об-
разовательные модели, отмечает необходи-

мость проводить их с учетом регионального 

опыта и местных условий. Главными задачами 

реализации регионального компонента явля-
ются: 

 обеспечение права каждого воспи-

танника на получение знаний о природе род-

ного края, его истории и культуре; 

 формирование личности воспитанни-

ка как достойного представителя своего реги-

она; 

 расширение и углубление знаний и 

представлений, предусмотренных федераль-
ным государственным образовательным стан-

дартом. 

Для выполнения данных задач в нашем 

ДОО была составлена общеобразовательная 
дополнительная программа по краеведению 

«Семь чудес Кузбасса». И это не случайно, так 

как на базе ДОО функционирует музей «Семь 
чудес Кузбасса». Главной целью музея являет-

ся ознакомление дошкольников с родным кра-

ем, воспитание в детях патриотических начал 
через любовь к родному краю. 

Для  более эффективной работы по реа-

лизации данной программы нами была разра-

ботана программа по патриотическому воспи-
танию и ознакомлению дошкольников с род-

ным краем «Семь чудес Кузбасса».  

Целью нашей программы является фор-
мирование патриотического сознания детей 

через ознакомление с наиболее выдающимися 

достопримечательностями Кузбасса. Програм-

ма «Семь Чудес Кузбасса» рассчитана на 1 

учебный год, занятия проводятся 1 раз в неде-
лю. 

Суть программы заключается в изучении 

родного края через самые интересные досто-
примечательности Малой Родины. Первый 

месяц работы по  программе включает в себя 

занятия вводного характера и повторения уже 

известных понятий – столица Родины, полез-
ные ископаемые и т.п. Основа программы со-

стоит из ознакомления детей с «чудесами» 

Кузбасса и территории, на которой они нахо-
дятся. И в заключение проводятся занятия по 

обобщению знаний о  родном крае и «Семи 

Чудесах Кузбасса». 
После апробации данной программы мы 

выявили рост уровня патриотического воспи-

тания дошкольников, а также  у детей суще-

ственно обогатились знания и представления о 
родном крае.  

Подобные программы пробуждают в ре-

бенке стремление к новым знаниям и  форми-
руют нравственно-патриотические начала. 
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Н. Петрова, студентка ГПОУ «КемПК»; 

научный руководитель В.В.  Начевских, ГПОУ «КемПК» 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО-СЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

Согласно результатам исследования науч-
но-методической литературы, способности 

можно охарактеризовать как индивидуально 

психологические особенности человека, отве-

чающие требованиям  данной деятельности и  
являющиеся условием успешного ее выполне-

ния. Основные музыкально-сенсорные способ-

ности включают в себя: динамический слух, 

тембровый слух, мелодический слух, звуковы-
сотный слух и чувство ритма. 

Динамический слух - это способность 

определять громкость звучания и ее измене-

ния. Она очень зависит от уровня восприятия 
вашего слуха в целом. 

В звуковой последовательности каждый 

последующий звук может быть громче или 
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тише предыдущего, придавая произведению 

эмоциональную окраску. 
Тембровый слух – это способность слы-

шать и различать тембры музыкальных ин-

струментов и голосов. 
Мелодический слух – это способность 

слышать и понимать строение мелодии (звуко-

высотность, направление движения и ритми-

ческую организацию), а также воспроизводить 
ее голосом.  У дошкольников мелодический 

слух, как правило, малоразвит. Имеются дан-

ные наблюдений, свидетельствующие о том, 
что в дошкольном возрасте многие дети без-

различны к гармоническому сопровождению 

мелодии: они не могут отличить фальшивый 
аккомпанемент от нефальшивого. Он приобре-

тается в результате той деятельности, которая 

без него не может осуществляться, при работе 

с многоголосной музыкой. 
Звуковысотный слух - это способность 

слышать отличаются звуки по высоте или нет, 

даже при малейшей разнице. 
Чувство ритма – это восприятие и вос-

произведение временных отношений в музыке. 

Чувство ритма - это способность активно 
(двигательно) переживать музыку, чувствовать 

эмоциональную выразительность музыкально-

го ритма и точно воспроизводить его [1].                 

Почему важно развивать музыкально-
сенсорные способности у детей младшего до-

школьного возраста с нарушением зрения? 

В педагогике и психологии давно утвер-
дилась мысль, что музыка способствует разви-

тию процессов восприятия, внимания, памяти, 

мышления, становлению коммуникативных 

качеств ребенка. Открытие и развитие в ребен-
ке музыкально-сенсорных способностей при 

соответствующем подходе может стать важ-

ной частью формирования гармоничной, твор-
чески ориентированной личности [3]. 

Музыкальное воспитание в детском саду 

играет большую роль в развитии музыкально-
сенсорных способностей детей   дошкольного 

возраста. А в работе с детьми с нарушением 

зрения занимает одно из важных мест, так как 

благодаря использованию коррекционных 
упражнений и специально подобранных музы-

кально-дидактических игр музыкальные заня-

тия дают ребенку не только радость и вызы-
вают у него интерес, но и отвлекают его от 

зрительного недуга и способствуют развитию 

зрительного анализатора [2]. 

Актуальность выбранной тематики обо-
значило тему исследования, проведенного в 

рамках производственной практики: «Музы-

кально-дидактические игры как средство раз-

вития музыкально-сенсорных способностей 
детей младшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения». 

Роль музыкально-дидактических игр в 
развитии музыкальности рассматривались педа-

гогами-музыкантами А.Г. Гогоберидзе, Л. Н. 

Комисаровой Н. Г. Кононовой, Е.А Медведевой 

Музыкально-дидактические игры обо-
гащают детей новыми впечатлениями, разви-

вают в них инициативу, самостоятельность, 

способность к восприятию, различению ос-
новных свойств музыкального звука. 

Объектом нашего исследования является 

процесс развития музыкально-сенсорных спо-
собностей детей младшего дошкольного возрас-

та, а предметом - условия и средства условия    

развития  музыкально-сенсорных способно-

стей детей младшего дошкольного возраста с 
нарушением зрения посредством музыкально-

дидактических игр. 

Нами выдвинута следующая гипотеза: 
развитие музыкально-сенсорных способностей 

детей младшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения посредством музыкально-
дидактических игр будет результативнее, если 

реализуются следующие условия: 

1. Учитываются возрастные и индивиду-

альные особенности детей младшего дошколь-
ного возраста с нарушением зрения. 

2. Выделены необходимые компоненты, 

критерии, отражающие развитие музыкально-
сенсорных способностей детей младшего до-

школьного возраста с нарушением зрения. 

3. Грамотно организовано руководство 

музыкально-дидактической игрой в процессе 
развития музыкально-сенсорных способно-

стей, вводятся творческие задания по ходу 

обучения.  
Исследование проводилось на базе 

МБДОУ №89 «Детский сад компенсирующего 

вида» г. Кемерово, в котором участвовали дети 
младшей группы в составе 16 человек, из них 

11 мальчиков и 5 девочек с нарушением зре-

ния. 

С целью выявления развития музыкаль-
но-сенсорных способностей младших до-

школьников с нарушением зрения нами были 

использованы методики: Н.Г. Кононовой 
«Чувство ритма», целью которой является: вы-

явление способность различения ритмического 

рисунка в музыке; методики Н. А. Ветлугиной 

«Тембровый слух». Цель: выявление способ-
ности различения тембровой окраски инстру-

ментов или мелодии и методика «Мелодиче-
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ский слух» Цель: выявление способности в 

чистоте интонирования мелодии. Л. Н. Комис-
сарова «Звуковысотный слух»: выявление спо-

собности различения звуковысотного отраже-

ния мелодии [3]. 
При подборе музыкально-дидактических 

игр  учитывали зрительные особенности и воз-

раст детей, а также   решали следующие кор-

рекционные задачи: развитие слуховой и про-
странственной ориентировки; использование 

цветов, тренирующих сетчатку глаза; совме-

щение зрительного и слухового образов; 

укрепление мышц глаз; формирование бино-
кулярного зрения. 

При анализе результатов констатирую-

щего эксперимента нами было выявлено сле-
дующее: высокий уровень развития музыкаль-

но-сенсорных способностей выявлен у трех 

детей (20%), у восьми детей (50%) – средний 

уровень, у пятерых детей (30%) – низкий уро-
вень (рис 1). 

 

 
 

Рис. 1. Показатели уровня развития музыкально-сенсорных способностей 

на начальном этапе эксперимента 

 
Результаты констатирующего экспери-

мента позволили сделать следующие выводы: 

1. У детей с нарушением зрения отмече-

на неуверенность, робость при выполнении 
заданий, у них не было достаточного объема 

элементарных знаний, умений, навыков, необ-

ходимых для погружения в музыкальную дея-
тельность. 

2. Младшие дошкольники с нарушением 

зрения недостаточно хорошо определяли ди-

намику прослушанного музыкального произ-
ведения, тембровую окраску музыкальных ин-

струментов, фальшиво интонировали мело-

дию, не всегда верно передавали ритмический 
рисунок. 

Следующим шагом в ходе эксперимен-

тальной деятельности было формирующее 
воздействие в соответствии с гипотезой. Так, в 

ходе государственной практики в воспита-

тельно-образовательном процессе мы реализо-

вали разные формы, приёмы и методы разви-
тия музыкально-сенсорных способностей по-

средством музыкально-дидактических игр. 

На этапе формирующего эксперимента 
нами проводились как, новые так и хорошо 

знакомые музыкально-дидактические игры. 

Они разучивались как на занятиях, так и вне 

занятий.  

        Разучивание происходит поэтапно. Сна-

чала детей знакомили с музыкальными произ-
ведениями,  попевками, со звуковыми соотно-

шениями. На следующих занятиях  детей зна-

комили с внешним видом игры, правилами. 
Например, в  музыкально-дидактической игре 

«Птичка и птенчики» после прослушивания 

высоких и низких звуков мы просили детей 

поднимать плоскую модель «мамы птички» – 
на низкие звуки, а «птенчиков» – на  высокие 

звуки.  

При определении  динамических оттен-
ков (громко и тихо), включали в пение взросло-

го, подпевая ему отдельные слоги, слова, а за-

тем и фразы. В музыкально-дидактической игре 
«Сыграй как я», детям предлагалось прослу-

шать ритмический рисунок, а затем исполнить 

на любом из предложенных инструментов.    

        В игре на развитие динамического слуха и 
чувства ритма «Послушный бубен» на слова: 

В бубен бей, бей, бей, в бубен бей веселей!- 

воспитатель  играла на  бубне, ударяя по нему 
правой рукой громко, дети повторяли движе-

ния за воспитателем, играли громко, звонко на 
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30% 
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высокий уровень 

низкий уровень 
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бубнах. На слова: Пусть наш бубен отдохнет, 

тихо песенку поёт. - дети легко встряхивали 
бубен легким тихим звуком. 

Употребление цветов, тренирующих 

сетчатку глаза, совмещение зрительного и 
слухового образов проводили музыкально-

дидактическую  игру «Светофор» – для игры 

мы использовали три больших круга (красный, 

желтый и зеленый). Подбирали музыку: крас-
ный цвет – музыка тихая, спокойная – дети 

сидят на стульчиках или просто стоят. Желтый 

цвет – музыка бодрая – дети шагают, стоя на 
месте. Зеленый цвет – музыка быстрая и весе-

лая – дети бегут по залу. Показывали цветные 

круги  в любом порядке. Ведущим может быть 

ребенок. С помощью этой игры идет еще и за-
крепление зрительной и слуховой памяти. 

Параллельно шло закрепление музы-

кально-сенсорных навыков, необходимых для-
игры.   

По итогам формирующего эксперимен-

та, направленного на развитие музыкально-

сенсорных способностей детей младшего до-
школьного возраста с нарушением зрения мы 

пришли к следующим выводам: 5 детей (30%) 

- средний уровень,11 детей (70 %) - высокий 
уровень (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2.  Показатели уровня развития музыкально-сенсорных способностей 
на формирующем этапе эксперимента 

 

Завершая эксперимент, мы вновь 
провели диагностику младших дошколь-

ников с нарушением зрения по развитию 

музыкально-сенсорных способностей. 

Анализ результатов показал следую-
щее: средний уровень выявлен у 30% детей и 

70% детей  имеют высокий уровень (Рис. 3). 

     

 
Рис. 3. Показатели уровня развития музыкально-сенсорных способностей 

на начальном и контрольном этапах эксперимента 
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Таким образом, что тщательно подобран-

ный музыкально-дидактический материал, ис-
пользуемый на занятиях и в повседневной 

жизни детей в комплексе с тесным сотрудни-

чеством с врачами и тифлопедагогами, позво-
ляет добиваться более высоких результатов в 

музыкальном воспитании детей. Активность 

воспитателя является непременным условием 

качественного проведения музыкального заня-
тия с коррекционными задачами. 

Конечно, полностью решить проблему 

развития музыкально-сенсорных способно-
стей детей  младшего дошкольного возраста в 

ходе эксперимента невозможно, однако вос-

питателю важно знать и использовать различ-
ные способы руководства  развития музы-

кально-сенсорных способностей младшего 

дошкольного возраста посредством музы-

кально-дидактических игр. 

Данная работа носит актуальный харак-

тер и имеет практическую значимость для 
воспитателей и специалистов ДОО. 
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РАЗВИТИЕ АРТИСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

                                                                                            

Гармоничное развитие личности тесно 

связано с процессом формирования ее духов-
ных запросов, с одной стороны, и с реализаци-

ей творческих возможностей — с другой. Раз-

витие творческих способностей школьников, 
формирование у них навыков творческой дея-

тельности становится одной из приоритетных 

задач образования. 
Одним из новых подходов в современ-

ном образовании может стать  формирование у 

школьников навыков и умений в области ак-

терского мастерства. 
Формирование артистический способно-

стей у детей является хорошей возможностью 

раскрыть творческий потенциал ребенка и 
воспитать творчески-направленную личность. 

Развитие артистизма способствует развитию 

психических процессов ребенка, высокой сте-
пени свободы в самореализации. 

С помощью артистизма ребенок может 

многого добиться в жизни. Самый короткий 

путь эмоционального раскрепощения ребенка, 
снятия зажатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению - это путь че-

рез игру, фантазирование, сочинительство. Все 
это и может дать театрализованная деятель-

ность. 

Вопросам развития творчества посвяще-

ны труды многих как  западных, так и отече-
ственных ученых. В западной психологии эта 

проблема исследуется в трудах Дж. Гилфорда, 

П. Торренса, С.А.Медника и др. 
В отечественной психологии и педаго-

гике проблеме развития творческих способно-

стей посвящены труды В.Н.Дружинина, 
А.М.Матюшкина, Б.П.Теплова, Ю.З.Гильбух, 

Д.Б.Богоявленской и др. Понятийный аппарат, 

содержание и основные положения теории 

творческих способностей разработаны, глав-
ным образом, именно в трудах этих ученых. 

Они исследуют феномен творчества с разных 

сторон, но до сих пор нет единого мнения по 
данному вопросу. К вопросу о компонентах 

творческих способностей обращались Р. 

Стернберг, А.Н. Лук, Л.Д. Столяренко, В.И. 
Андреев, В.Т. Кудрявцев и В. Синельников. 

Однако, на сегодня недостаточно выявлены 

возможности в развитии творческих способно-

стей младших школьников, в частности актер-
ских, такой учебной дисциплины, как литера-

турное чтение.  

Мы поставили перед собой задачу изу-
чить, как решается данная проблема в опыте 

учителей начальных классов. 
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 В своем исследовании мы проанализи-

руем опыт нескольких учителей, работающих  
в разных регионах РФ, представленный на 

страницах периодической печати. 

 Демьянкова Т. Н., учитель начальных 
классов г. Быхова считает, что одним их ос-

новных требований к организации образова-

тельного процесса является создание условий 

для развития творческих способностей обу-
чающихся. Развивать заложенную в каждом 

ребенке творческую активность, воспитывать 

у него необходимые для этого качества – зна-
чит, создавать педагогические условия, кото-

рые будут способствовать этому процессу.  

Эффективной организации творческой 
работы на уроках литературного чтения, по её 

мнению,  способствуют: 

 Изменение роли ученика. Ученик 

должен стать активным участникам познания, 

имеющим возможность выбирать, удовлетво-
рять свои интересы и потребности, реализо-

вывать свой потенциал. 

 Комфортная психологическая об-

становка. Поощрение и стимулирование де-
тей к творчеству, принятие каждого ученика, 

удовлетворение его потребностей, интересов, 

мнений. 

 Создание внутренней мотивации 

учения. Установка на творчество, высокой 

самооценки, уверенности в своих силах. 

Только на их основе возможно успешное раз-

витие творческих способностей.  

 Корректная педагогическая помощь 

ребенку. Ненавязчивая, доброжелательная, 

умная помощь учителя. Нельзя что-либо де-

лать за ребенка, если он это может сделать 
сам, а так же думать за него. 

 Сочетание разнообразных форм ра-

боты. Оптимальное сочетание фронтальной, 

групповой, индивидуальной форм работ на 

уроке, в зависимости от целей выполнения 
творческого задания и уровня его сложности. 

 Создание ситуации успеха. Задания 

творческого характера должны даваться все-

му классу. При их выполнении оценивается 
только успех. В каждом ребенке учитель 

должен видеть индивидуальность.  

 Самостоятельность выполнения 

творческого задания. Необходимы сложные, 
но посильные для детей творческие задания , 

которые стимулируют интерес к творческой 

деятельности и развиваю соответствующие 

умения. 

 Разнообразие творческих заданий, 

как по содержаниям, по формам их представ-

ления, так и по степени сложности.  

 Последовательность и системность 

в развитии творческих способностей млад-

ших школьников.  

В своей практике Демьянкова Т. Н. 
применяет: творческие пересказы, работу с 

иллюстрациями, словесное и графическое ри-

сование, драматизация, создание творческих 

рассказов, стихосложение, устные рассказы и 
сказки. Татьяна Николаевна считает, что 

«применение творческих заданий на уроках 

литературного чтения способствует развитию 
творческого потенциала младших школьни-

ков, предоставляет неограниченные возмож-

ности для осуществления творческого разви-
тия детей. Уроки литературного чтения стали 

для учащихся более информативными. Дети с 

удовольствием и с хорошим настроением 

приходят на них. Педагог отмечает, что целе-
направленная работа по развитию творческих 

и артистических способностей младших 

школьников на уроках литературного чтения 
способствовала повышению уровня познава-

тельного интереса, значительному улучше-

нию техники чтения. 
Брусенцева С.А.,  учитель начальных 

классов г. Оренбурга  отмечает,  что «Педаго-

ги начинают осознавать, что истинная цель 

обучения – это не только овладение опреде-
ленными знаниями, но и развитие воображе-

ния, наблюдательности, сообразительности и 

воспитание творческой личности в целом. Как 
правило, отсутствие творческого начала зача-

стую становится непреодолимыми препят-

ствием. Основные проблемы начальной шко-

лы фокусируются больше на познавательных 
процессах, и именно у младшего школьника в 

гораздо большей степени сохраняются черты 

для развития творческих способностей. Твор-
ческая деятельность, утверждает данный пе-

дагог,  должна выступать таким же объектом 

усвоения, как знания, умения, навыки, поэто-
му в школе, особенно в начальной, нужно 

учить творчеству.  

Известно, что психологической основой 

творческих способностей является развитие 
внимания, памяти и мышления, а также орга-

низация исследовательской деятельности. Из 

практики своей педагогической деятельности 
она  заметила, что современные школьники в 

основном обладают низким уровнем развития 

творческих способностей. Учитель  стала ду-
мать над такой проблемой: как же сделать 
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учение интересным, как же развивать творче-

ские способности детей. Необходимо создать в 
классе такие условия для каждого ребенка, 

чтобы не только учиться, но и разбудить 

мысль и чувства детей, самостоятельно искать 
путь к знаниям. Названным педагогом прове-

дено экспериментальное исследование в 

начальных классах на базе Кваркенской сред-

ней общеобразовательной школы. 
 В рамках своего исследования она изучила 

исходный уровень развития творческих спо-

собностей младших школьников, реализовала 
новую  методику обучения, направленную на 

развития творческих способностей младших 

школьников в учебном процессе. 
Деревянкина Валентина Васильевна, за-

меститель директора по УВР, учитель 

начальных классов убеждена, что школа 

должна стать важнейшим фактором формиро-
вания новых жизненных установок личности, 

развития креативных способностей и вообра-

жения учащихся, индивидуализации их обра-
зования с учетом интересов и склонностей к 

творческой деятельности. 

Для того чтобы дети успешно овладели 
основными речевыми умениями и навыками, 

необходим огромный труд педагога. Деревян-

кина В. В. утверждает, что ребенок только то-

гда точно и выразительно излагает свои мыс-
ли, когда у него есть потребность ими поде-

литься, когда урок проходит на высоком эмо-

циональном уровне, затрагивая мысли и чув-
ства маленького человека. По мнению назван-

ного педагога, достижение желаемого резуль-

тата невозможно без четкой организации дея-

тельности учителя, его  деятельность должна 
отвечать следующей системе требований: 

 творческое развитие должно быть до-

ступно каждому ребенку; 

 в школе должна создаваться атмо-

сфера общей культуры; 

 со стороны учителя должны прояв-

ляться доверие и уважение к ученикам, оказы-

ваться помощь, по возможности неявная, 

наводящая; 

 при изучении различных тем форми-

ровать у учащихся высокий уровень познава-

тельных интересов, использовать в этих целях 

игровые методики, разные виды творческих 

задач;  должно проявляться внимание к инте-
ресам каждого ученика, к его склонностям, 

здоровью и способностям. 

Учитель может достичь желаемого ре-
зультата лишь в том случае, если он сам как 

личность не чужд творчеству, созиданию, по-

стоянному поиску. 
Педагоги  Кармакова Т.А.,  Болушко Т.В. 

утверждают, что для развития творческих спо-

собностей детей важно включать в содержание 
уроков литературного чтения разные виды за-

даний на развитие творческого воображения.  

Названные педагоги делают в своем опыте ак-

цент на практических заданиях, которые можно 
использовать на уроках литературного чтения. 

Например, они предлагают ученикам задания, 

начинающиеся со слов  «предположи…», «до-
мысли…», «нарисуй словами…», «творчески 

перескажи».  На своих уроках литературы  дан-

ные учителя проводят «творческие пятиминут-
ки», на которых дети читают сочиненные ими 

стихи, сказки, рассказы.  

Мы согласны с ними в том, что учитель 

должен акцентировать внимание на а) обеспе-
чении правильной речевой среды; б) создании 

предпосылок для самостоятельных устных и 

письменных высказываний учащихся; в) акти-
визации словаря детей. 

Привлек наше внимание и опыт учителя 

Т. В. Голушко, которая проводит семейные 
уроки литературного чтения во 2-м классе. 

Данную работу автор предлагает проводить по 

этапам: 

1-й этап – установление соответствия 
между звуком, словом, схемой. Учащиеся до-

рисовывают картинки, штрихуют, подбирают 

слова к схеме. 
2-й этап – словесный. Учатся правильно 

говорить, рассуждать, думать. 

3-й этап – на усложнение задания. Зада-

ния типа: «Передай голосом характеры геро-
ев». 

4-й этап – эмоциональное восприятие: 

приход на урок сказочного героя. 
5-й этап – составление плана. 

6-й этап – этап литературного творче-

ства. Дети выступают в роли сказочников, со-
чиняют свои сказки. 

Многие учителя начальных классов 

применяют в целях развития творческих спо-

собностей младших школьников в области ли-
тературы нетрадиционные приемы обучения. 

Так, учитель О. Н. Королева проводит на уро-

ках литературного чтения нетрадиционные 
приемы словарной работы, предусматриваю-

щие активное и осознанное участие детей в 

представлении нового слова, развивающие у 

них устойчивое  внимание, интуицию, активи-
зирующие мыслительную деятельность детей. 
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В опыте учителя  Т. Н. Полиной осу-

ществляется  вовлечение детей в творческий 
процесс практической направленности. Уча-

щиеся пишут сочинения нетрадиционного со-

держания: «Сочинение-сон», «Заметка в стен-
газету», «Письмо бабушке», «Пожелание Деду 

Морозу», «Сказка». Такие виды работ разви-

вают творческие способности учащихся и их 

интерес к литературному чтению.  
В опыте учителей Н.В. Курбатовой, Е.В. 

Николаевой, Л.С. Бушуевой, С.Б. Бабакиной, 

Н. И. Рябовой также учащимся предоставляет-
ся широкое пространство для творчества: раз-

личного рода пересказы, собственные сочине-

ния сказок, рассказов, стихов, загадок. Также 
учитель предлагает ученикам на уроках разно-

образные задания, которые развивают творче-

скую активность: головоломки, кроссворды, 

ребусы, конкурсы, викторины, шутки. Такие 
виды творческой деятельности позволяют 

учащимся раскрыть и активизировать свои 

способности, развивать инициативу, сообрази-
тельность, мышление.  

Проанализированный нами педагогиче-

ский опыт говорит о том, что учителя началь-
ных классов проявляют достаточно высокий 

интерес к проблеме развития творческих лите-

ратурных  способностей  младших школьни-

ков. Используют в своей работе с детьми раз-
личные приемы и методы, а так же обращают-

ся к психолого-педагогической литературе. 

Однако  в опыте учителей по развитию твор-
ческих способностей младших школьников 

уделяется недостаточное внимание развитию 

артистических способностей как разновидно-
сти творческих проявлений детей.   

На основе анализа педагогического опы-

та нами выявлено, что данный вопрос волнует 
многих: педагогов, психологов, лингвистов, 

методистов, учителей-практиков.  

Таким образом, изучение проблемы 

творчества в настоящее время приобретает 
комплексный характер и представляет собой 

важную область исследований. 

Изучив педагогический опыт по разви-
тию творческих способностей младших 

школьников, мы пришли к следующему: 

 учителя начальных классов осознают 

необходимость решать данную проблему; 

 в целях развития творческих способ-

ностей младших школьников учителя реали-

зуют в учебном процессе разные виды творче-

ских заданий, включают детей в в разные виды 

творческой деятельности и во внеурочной вос-
питательной работе; 

 отдельные учителя включаются в 

научное исследование по данной проблеме, 

выявляя экспериментальным путем необходи-
мые условия и средства развития творческих 

способностей учащихся начальных классов; 

 однако в педагогической практике 

уделяется недостаточное внимание развитию 
такого вида творческих способностей млад-

ших школьников как  артистических. 

 

 

Д. Рохмистрова, студентка ГПОУ «КемПК»; 
научный руководитель Т.Ю. Рубцова, канд. пед, наук, ГПОУ «КемПК» 

 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ 

 ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Основные задачи образования сегодня 
не просто вооружить школьника фиксирован-

ным набором знаний, а сформировать умение 

учиться всю жизнь, работать в команде, спо-
собность саморазвиваться.  Одной  из  главных 

задач учителя,  на наш взгляд,  является орга-

низация учебной деятельности таким образом,  

чтобы  у обучающихся  сформировались по-
требности в творческом осмыслении  и  преоб-

разовании учебного материала. 

Китайская мудрость гласит: “Я слышу – 
я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я 

усваиваю”. Для того чтобы знания обучаю-

щихся были результатом их собственных по-

исков, необходимо организовать эти поиски, 
развивать их познавательную деятельность. 

Сделать это возможно на основе системно-

деятельностного подхода, который является 
теоретико-методологической основой разра-

ботки концепции развития универсальных 

учебных действий для начальной школы в 

рамках создания Государственных стандартов 
общего образования (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и 

др.). Системно-деятельностный подход рас-
крывает основные психологические условия и 

механизмы процесса усвоения знаний, форми-

рования картины мир, общую структуру учеб-
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ной деятельности учащихся. Личностное, со-

циальное, познавательное развитие обучаю-
щихся определяется характером организации 

их деятельности, в первую очередь, учебной. 

Описывая структурную организацию 
учебной деятельности в общем контексте тео-

рии Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова, И.И. Иль-

ясов отмечает, что «...учебные ситуации и за-

дачи характеризуются тем, что здесь учащийся 
получает задание на усвоение общего способа 

действия и цель его усвоения, а также образ-

цы  и указания для нахождения общих спосо-

бов решения задач определенного класса. 

Учебные действия – это действия учащихся по 

получению и нахождению научных понятий и 

общих способов действий, а также по их вос-

произведению и применению к решению кон-
кретных задач. Действия контроля направлены 

на обобщение результатов своих учебных дей-

ствий с заданными образцами. Действия оцен-
ки фиксируют окончательное качество усвое-

ния заданных научных знаний и общих спосо-

бов решения задач» [4,с. 43]  

Цель обучения при данном подходе  – 
дать человеку умение действовать, а знания 

должны стать средством обучения действиям. 

Представим этапы организации учебной дея-
тельности уроке в рамках системно-деятель-

ностного подхода в таблице №1. 

 
Таблица 1 

Этапы урока в рамках системно-деятельностного подхода 

Структурные компоненты урока, 

их назначение 

Актуальность, приёмы, методы 

работы, деятельность учителя и обучающихся 

1-2. Оргмомент. Мотивация, создание учебной 

ситуации. 

 актуализируются требования к нему со сторо-
ны учебной деятельности (“надо”); 

 создаются условия для возникновения внут-
ренней потребности включения в учебную дея-

тельность (“хочу”); 

 устанавливаются тематические рамки (“могу”). 

Данный этап процесса обучения предполагает осознан-

ное вхождение учащегося в пространство учебной дея-

тельности на уроке.  

 учитель в начале урока высказывает добрые пожела-
ния детям, предлагает пожелать друг другу удачи 

(хлопки в ладони); 

 учитель предлагает детям подумать, что пригодится 

для успешной работы, дети высказываются. 

3. Актуализация и фиксирование индивиду-

ального затруднения в пробном учебном дей-

ствии  
Повторение изученного материала, необходимого 

для “открытия нового знания”, и выявление за-

труднений в индивидуальной деятельности каж-

дого обучающегося. 

Возникновение проблемной ситуации. 

Побуждение к диалогу 

 

4. Постановка учебной задачи. 

Обсуждение затруднения: 

 Почему возникли затруднения?  

 Чего мы ещё не знаем? 
 

На данном этапе учитель организует выявление учащи-

мися места и причины затруднения. 

 восстановить выполненные операции и зафиксиро-
вать (вербально и знаково) место – шаг, операцию, где 

возникло затруднение; 

 соотнести свои действия с используемым способом 
действий (алгоритмом, понятием и т.д.) и на этой осно-

ве выявить и зафиксировать во внешней речи причину 
затруднения – те конкретные знания, умения или спо-

собности, которых недостаточно для решения исходной 

задачи и задач такого класса или типа вообще. 

5. Открытие нового знания (построение   про-

екта выхода из затруднения)  

Устранение возникшего затруднения 

Учащиеся в коммуникативной форме обдумывают про-

ект будущих учебных действий: согласовывают тему 

урока, выбирают способ, строят план достижения цели 

и определяют средства – алгоритмы, модели и т.д. Этим 

процессом руководит учитель. На первых порах с по-

мощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а 

затем и с помощью исследовательских методов. 

6. Первичное закрепление  

Проговаривание нового знания 

Комментирование, обозначение знаковыми символами, 

работа в парах, группах 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по 

образцу  
Самоконтроль, самопроверка. 

Каждый должен для себя сделать вывод о том, что он 

уже имеет. Письменно выполняется небольшая по объ-

ёму самостоятельная работа (2-3 типовые задания). 
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Рассмотрим данные положения на при-
мере конкретного урока литературного чтения. 

Тема: “Особенности жанра устного 

народного творчества «загадка»”. 

Цель: сформировать понятие жанра «за-
гадка» (задача жанра, структура жанра). 

1. Организационный момент: 

 добрые пожелания от учителя, дети 
желают друг другу удачи; 

 что пригодиться нам для успешной 

работы на уроке? (высказывания детей); 
 проверка домашнего задания. 

2. Мотивация, создание учебной ситуа-

ции. 

Данный материал изучается в рамках 
темы «Малые жанры  устного народное твор-

чество (УНТ)». Мотивация к изучению малых 

жанров – научиться сочинять колыбельную, 
считалку и т.д. Учитель проводит викторину 

«Малые жанры УНТ». Дети отгадывают. Дока-

зывают, к какому жанру можно отнести дан-

ный текст, почему (задача жанра, особые слова 
и выражения, звуковой, ритмический рису-

нок).   

3. Актуализация и фиксирование инди-
видуального затруднения в пробном учебном 

действии  

Предлагается загадка, особенности жан-
ра которой еще не изучались школьниками. 

Как она построена (какова структура жанра)? 

4. Постановка учебной задачи: 

 тему урока ученики обсуждают с 
учителем; 

 задача: научиться сочинять загадки. 

 Планирование работы на уроке (как 
можно решить данную задачу): определить 

особенности жанра «загадка», его структуру, 

построение. 
5. Открытие нового знания: решение 

учебной задачи. 

Учитель дает краткую историю жанра 

«загадка». Дети определяют задачу данного 
жанра.  

Педагог предлагает детям ответить на 
вопрос, как загадка учит думать, испытывает 

ум. Предлагается простая загадка, описатель-

ная: 

Мохнатенькая, 
Усатенькая, 

Молоко пьет, 

Песенки поет. 
(Кошка) 

Дети работают в группах (Какие правила 

работы в группах?). 
Ученики легко угадывают загадку. Об-

суждают с учителем, почему так легко отга-

дать эту загадку. Раскрывают секрет построе-

ния загадки, в результате приходят к выводу, 
что автор сначала придумал загаданный пред-

мет, затем описал его особенности, признаки. 

Строят модель. 
Затем учитель предлагает загадки на 

сравнение. Обучающие по аналогии обсужда-

ют построение загадки-сравнения, находят 

слова-помощники (как, как будто), загадки с 
отрицательным сравнением (а не или не, а). 

Слова-помощники помогают понять, что это 

открытое сравнение признаков загаданного 
предмета с признаками других предметов. 

Бела, как снег, 

Черна, как жук, 
Зелена, как лук, 

Вертится, как бес, 

И повертка в лес. 

(Сорока) 
Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. 
(Книга) 

Дети обсуждают секрет построения за-

гадки на сравнение, в результате ученики при-
ходят к выводу, что автор сначала придумал 

загаданный предмет, затем сравнил с похожи-

ми предметами. Строят модель загадки. 

Предлагается следующий вариант загад-
ки, наиболее сложный:  

8. Рефлексия учебной деятельности на уроке, 

самоконтроль, оценка деятельности (итог). 

Осознание обучающимися  своей учебной дея-

тельности, самооценка результатов своей дея-

тельности и всего класса 

Учебное действие становится произвольным, регулиру-

емым только при наличии контролирования и оценива-

ния в структуре деятельности. 

Вопросы: 

 Какую задачу ставили на уроке? 

 Удалось решить поставленную задачу? 

 Каким способом? 

 Какие получили результаты? 

 Что нужно сделать ещё? 

 Где можно применить новые знания? 

 Что на уроке у вас хорошо получилось? 

 Над чем ещё надо поработать? и другие. 
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Два брюшка – четыре ушка 

или 
Русская красавица 

Стоит на поляне, 

   В зелёной кофточке, 
В белом сарафане. 

Ученики по аналогии обсуждают по-

строение загадки, не находят слов-

помощников. В процессе обсуждения  в груп-
пах младшие школьники приходят к выводу, 

что в этих загадках есть сравнение, но скрытое 

(можем «подставить» слова-помощники (как, 
как будто). После решения данного задания 

учитель поясняет, что такое сравнение называ-

ется «метафора» (греч. перенос), т.е. перенос 
признаков одного предмета на другой. 

Ученики делают вывод об особенностях 

жанра загадки, ее построения. Строят модель. 

Обсуждают, насколько сложно или легко со-
чинить загадку такого типа построения. 

6. Первичное закрепление знания. 

Учитель предлагает ряд загадок. Дети 
работают в группах: определяют особенности 

построения загадок, делят загадки на группы 

по способу построения, аргументируют свой 
ответ.  

7. Самостоятельная работа с самопро-

веркой. 

Индивидуальная самостоятельная рабо-
та. Задание: определить способ построения 

загадки, попробовать сочинить свою загадку 

(по желанию) 

8. Итог урока (рефлексия деятельно-

сти): 
 какое открытие вы сегодня сделали? 

 как вы это узнали? 

 где можно применить новое знание? 
 что для вас было трудным? 

Домашнее задание:  Сочинить загадку. 

Реализация системно-деятельностного 

подхода в начальной школе способствует эф-
фективному обучению младших школьников. 

У обучающихся  формируются  основные 

учебные умения, позволяющие  им  успешно 
адаптироваться в основной школе  и продол-

жить предметное обучение по любому учебно-

методическому комплекту. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В МЛАДШИХ КЛАССАХ  

С ПОЗИЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

Уроки литературного чтения в началь-

ной школе – сложный и ответственный про-
цесс. Любовь к Слову, книге зарождается  на 

начальном этапе знакомства с произведением. 

От того, как учитель несет это Слово, зависит 
судьба Читателя на все последующие годы 

общения с книгой. Бережное, эмоциональное, 

вдумчивое отношение учителя к художествен-

ному слову открывает необозримые горизонты 
развития маленького читателя. Основная мис-

сия литературного образования (литературно-

го чтения в начальной школе) как учебного 
предмета – воспитание эстетически развитого 

(культурного) читателя, способного к понима-

нию позиции автора художественного текста и  

собственному суждению о произведении.  
Культурный читатель вживается в со-

зданный автором мир, непосредственно сопе-

реживая герою, и в то же время он пытается 
увидеть все происходящее в тексте глазами 

автора, понять авторское отношение к изобра-

жаемой реальности, его позицию. Он  само-

стоятельно оценивает произведение искусства 
и явления жизни, отраженные в нем.  

Эстетически неразвитый (наивный чита-

тель) если и вживается в мир героя, непосред-
ственно сопереживая ему, то не замечает ав-

торской позиции, не видит авторских «указа-

телей» и «вех». И в результате - неадекватно 
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понимает устройство внутреннего мира худо-

жественного произведения, образ героя и,  со-
ответственно, позицию автора. Такой читатель 

вырабатывает только свой субъективный 

взгляд на созданный автором мир, не со-
порождает авторскую точку зрения, нередко и 

не подозревая о ее существовании. В результа-

те такой читатель не понимает автора произве-

дения, его позицию, а значит,  не вступает в 
полноценный диалог с ним.  

Данные  теоретические представления 

конкретизируют основную задачу литератур-
ного образования: не направлять  детей на за-

поминание сюжетов и задаваемых учителем 

(учебником) трактовок положительных и от-
рицательных образов, а оснащать начинающих 

читателей теоретическими и практическими 

средствами, помогающими  им адекватно по-

нять авторский принцип видения мира героя  и  
определять свою читательскую позицию по 

отношению к тексту как художественному це-

лому.  
Проблема воспитания эстетически раз-

витого читателя остается нерешенной, так как 

нередко можно наблюдать традиционный под-
ход в обучении на уроках литературного чте-

ния, когда не акцентируется внимание на ли-

тературных явлениях и фактах и тем самым 

поддерживается в маленьком читателе наивно-
реалистическое отношение к художественной 

словесности.   

«Выражение  «наивный реализм», по 
традиции возникший еще в 20-е годы,  - пишет 

М.Г. Качурин, - характеризует такой уровень 

читательской деятельности, когда специфика 

литературы не осознается: художественный 
образ отождествляется с реальной фигурой, 

вымысел, если он замечается, противопостав-

ляется правде, вообще литературное произве-
дение воспринимается как описание жизнен-

ных фактов…»
 
[1, c.14].  

Системно-деятельностный подход на 
уроках литературного чтения в начальной 

школе позволит решать задачу воспитания эс-

тетически развитого читателя только в том 

случае, если учитель сам будет понимать 
назначение данного предмета и знать техноло-

гию обучения, теоретические аспекты пред-

метного материала.  
Главными задачами обучения на уроках 

литературного чтения является открытие уче-

никами существования авторской и читатель-

ской позиций, оснащение детей средствами и 
способами работы в каждой из этих позиций. 

Важно понимать, что ребенок, пришедший в 

первый класс, на уроке литературного чтения 

– читатель. Педагог должен с ним работать 
как с читателем, а не как со слушателем (до-

школьное чтение) и пассивным реципиентом 

его (учителя) знаний  о герое, произведении, 
авторе. 

В проблемно-деятельностной техноло-

гии обучения учитель на уроке литературного 

чтения находится в позиции проводника меж-
ду маленьким читателем и автором (текстом).  

(Возникает аналогия  с  героем - помощником  

в волшебной сказке по В.Я. Проппу). В диалоге 
писателя с читателем-ребенком роль учителя 

заключается не в обсуждении степени и харак-

тера понимания ребенком предлагаемого писа-
телем жизненного материала, не в углублении 

этого понимания за счет своего (взрослого)    -  

более богатого, чем у ребенка, опыта,  а в от-

крытии ребенку тайн и загадок текста, много-
образия  мира литературных произведений, их 

свойств и законов. Учитель учит юного чита-

теля удивляться, видеть то, что он никогда не 
увидит без взрослого.   

Приведу конкретный пример. Кто из нас 

не знает с детских лет сказку «Федорино горе»  
К. И. Чуковского (данный текст изучается в 

первом классе). Дети знают и с удовольствием 

скандируют хором эту сказку. Давайте по-

смотрим на данное произведение с позиции 
взрослого читателя, педагога.  

Наблюдения над текстом раскрывают 

особенности художественного мира произве-
дения и дают возможность сформулировать 

для юных читателей следующие вопросы 

(остановимся на некоторых из аспектов анали-

за данной сказки, пропустим вопросы, касаю-
щиеся звукового рисунка, композиции): 

 Как меняется настроение хозяйской 

утвари на протяжении всей сказки? Почему?  

 Почему Федора решила вернуть по-

суду? («Но чудо случилося с нею // Стала Фе-
дора добрее»)  

 Почему «чудо» случилось с Федорой?   

 Что значит «добро» («зло») с позиции 

автора?        

 Как меняется сама Федора после того, 

как изменила свое отношение к окружающим?  

 Изменилось ли отношение окружаю-

щих к  Федоре? Почему?  

 Меняется ли мир вокруг Федоры по-

сле того, как она стала добрей? Почему? 
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 Как повествователь называет герои-

ню в начале сказки? В финале произведения? 

Почему?  и т. д. 
Вопрос «Почему?»  в контексте систем-

но-деятельностного подхода к литературному  

образованию  является ключевым:  он акти-
визирует мысль ребенка, заставляет вновь и 

вновь возвращаться к тексту литературного 

произведения, искать и находить ответы, раз-

гадывать «авторские загадки», которые есть 
в каждой настоящей книге.  Эти вопросы по-

могают ребенку не только «проживать» собы-

тия, придуманные автором (что свойственно 
для младшего школьника), но и формулиро-

вать собственные мысли, собственное понима-

ние книги, и, что особенно важно в начальной 
школе, проговаривать свой текст.  

Таким образом, на уроках литературного 

чтения, проведенных в современной системно-

деятельностной технологии развиваются: на- 
блюдательность, внимание, память, внутрен-

няя и внешняя речь ребенка, его аналитиче-

ские способности, рецептивные навыки, акти-
визируется мыслительная деятельность, вос-

питывается бережное отношение к авторскому 

слову, любовь к книге, при этом решается ос-

новная задача - формируется читательская 

позиция. 
Формирование читательской позиции, 

умения не повторять уже сказанное кем-то, а 

высказывать свою, обоснованную точку зре-
ния на явления художественного мира (а в бу-

дущем, на этапе старшей школы, рефлексиро-

вать  соотношение художественного мира (ми-

ра автора и героя) с миром читателя (реально-
стью)  – в этом ключевая задача литературного 

образования и современной методики препо-

давания литературы в начальной школе.  
Системно-деятельностный  подход в об-

разовании за  более чем 20-ти летнее суще-

ствование в российском образовательном поле  
доказал свою эффективность и продуктив-

ность, что подтверждает большое количество 

победителей предметных олимпиад и высокий 

уровень научно-исследовательских работ  по 
литературе   среди выпускников школ и клас-

сов, обучавшихся по  данной технологии. 
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Г.Р. Сиразитдинова, преподаватель ГПОУ «КемПК» 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Для изучения языка гораздо важнее 
 свободная любознательность, чем грозная необходимость. 

Аврелий Августин 

 

Изучение иностранного языка – долгий и 
медленный  процесс, требующий много вре-

мени и терпения. Осилить эту дорогу может 

только идущий, то есть тот, кто активно и за-

интересованно учится сам, а не «подвергается 
обучению», тот, кто является не объектом, а 

субъектом учебной деятельности. А поскольку 

деятельность без мотивации невозможна, то 
одной из приоритетных задач педагога являет-

ся формирование мотивации всеми возмож-

ными средствами. Какие средства есть в арсе-

нале у современного педагога? Конечно, это 
современные образовательные технологии, 

призванные применять новые подходы к обу-

чению нового поколения, так называемых 
“millennials” («молодежь нулевых годов»). Это 

обучение в сотрудничестве и проектная дея-

тельность. Это и разнообразные формы рабо-
ты, направленные на развитие творческих спо-

собностей  студентов: игра на занятии, в том 

числе ролевая, художественный перевод сти-

хотворений, сочинение на иностранном языке, 
драматизация, создание мультимедийных пре-

зентаций, изучение песен на иностранном язы-

кеи множество других. Все это способствует 
созданию особой креативной среды, когда 

изучение иностранного языка приносит ра-

дость, стимулирует интерес к открытию ново-

го, способствует внутреннему росту человека. 
Внеаудиторная творческая работа помогает 

студентам  раскрыться, проявить свою инди-

видуальность, приобрести практический опыт.  
Внеаудиторная работа в области дисци-

плины «Иностранный язык» в нашем колледже 
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построена таким образом, чтобы вовлечь как 

можно больше студентов в разнообразные 
творческие мероприятия, конкурсы и проекты. 

Студенты могут принять участие в конкурсе 

на лучшую презентацию по страноведению, в 
конкурсе переводчика (как прозаического, так 

и поэтического текстов), создать презентацию 

или видеоролик на английском языке о своей 

профессии или о колледже, написать эссе о 
роли иностранного языка, принять участие в 

конкурсе на лучшее исполнение песни на ино-

странном языке.  Все самое лучшее, что было 
сделано студентами в сотрудничестве с препо-

давателями, ежегодно представляется на твор-

ческой гостиной по иностранным языкам. Этот 
формат внеаудиторного мероприятия помогает 

решить такие важные задачи, как: 

 популяризация дисциплины «Ино-

странный язык» в образовательном простран-

стве колледжа; 

 реализация системно-деятельностно-

го подхода в контексте взаимодействия куль-

тур; 

 развитие творческого потенциала 

студентов и формирование информационной 
культуры средствами дисциплины; 

 развитие стремления к самосовер-

шенствованию, непрерывному профессио-

нальному росту; 

 развитие способности к пониманию и 

принятию чужой культуры, чужого мнения, 

т.е. осознание принадлежности к мировому 

сообществу; 

 повышение мотивации к изучению 

иностранных языков; 

 подведение итогов творческой рабо-

ты студентов и преподавателей  в области ино-

странных языков за текущий учебный год. 

Вот уже семнадцать лет  творческая гос-
тиная распахивает свои двери для новых и но-

вых поколений студентов. За эти годы сложи-

лись определенные традиции, в частности, 
представление эмблемы гостиной - копии ра-

боты Пабло Пикассо «Голубка мира». Символ 

этот не случаен, ведь голубь символизирует 

мир между народами, а мир невозможен без 
взаимопонимания. Изучение иностранных 

языков даёт нам возможность понять других 

людей, особенности их менталитета, узнать 
больше о чужих  традициях и истории, приоб-

щиться к культуре других стран и осознать 

себя частью  мирового сообщества. 

Студенты готовят доклады и презента-
ции о поэтах и писателях стран изучаемых 

языков, о праздниках и традициях, о нацио-

нальных особенностях в разных сферах дея-

тельности. Среди участников мероприятия не 
только нынешние студенты колледжа, но и 

наши выпускники, участники гостиных про-

шлых лет. Они, как правило, приходят с вы-
ступлениями, с песнями на иностранном язы-

ке. Для кого-то из них иностранный язык оста-

ется хобби, кто-то продолжает изучать его в 

ВУЗах, а некоторые из наших выпускников  
даже становятся студентами факультета рома-

но-германской филологии КемГУ. Приглаше-

ние студентов и преподавателей Кемеровского 
государственного университета стало еще од-

ной традицией гостиной. Студенты факультета 

романо-германской филологии выступают у 
нас с различными проектами, песнями, сцен-

ками – все на иностранных языках. Такое со-

трудничество интересно и плодотворно не 

только для наших студентов, но и для студен-
тов КемГУ, которые отмечают особую атмо-

сферу непринужденного общения любителей 

иностранных языков, присущую творческой 
гостиной. 

Тематика творческой гостиной, как пра-

вило, достаточно разнообразна, но в то же 
время есть и нечто объединяющее, проходя-

щее красной нитью сквозь все выступления и 

особенно проявляющееся в традиционной вик-

торине для всех участников. Например, в про-
шлом году, который был годом кинематогра-

фа, викторина была посвящена  известным 

фильмам, режиссерам, актерам стран изучае-
мых языков. В этом году студенты приготови-

ли викторину по теме «Природа и экология 

Великобритании, США, Германии». 

На гостиной обычно выступают победи-
тели конкурса переводчиков поэтического тек-

ста со своими вариантами перевода. Не секрет, 

что выполнить поэтический перевод достаточ-
но сложно, ведь нужно не только понять об-

щий смысл стихотворения, но и прочувство-

вать множество лексических и стилистических 
нюансов, проникнуть в суть авторского за-

мысла и донести эту суть средствами родного 

языка так, чтобы получилось не только точно 

по смыслу, но и поэтически красиво. Интер-
претация поэтических текстов особенно инте-

ресна для студентов, так как именно в под-

ростковом и юношеском возрасте возрастает 
потребность во внимании к своему внутренне-

му миру, миру чувств. Обычное заучивание 

грамматических правил и лексических единиц 

изучаемого ими языка иногда отрицательно 
сказывается на мотивационной составляющей 

обучения. Важно помочь студентам найти в 
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иностранном языке то, что созвучно их чув-

ствам и переживаниям. Поэзия наиболее полно 
отвечает этому требованию, ведь неслучайно 

именно в этом возрасте многие пробуют пи-

сать стихи. В разные годы студенты колледжа 
пробовали свои силы в переводепроизведений 

таких англоязычных поэтов, как Р. Бернс, 

У.Блейк, Р. Фрост, Р. Киплинг, П. Шелли. В 

этом году для конкурса было предложено сти-
хотворение английского поэта и переводчика 

Ф.У. Бурдильона “The Night Has aThousand 

Eyes”. Лучшие варианты перевода звучат на 
творческой гостиной. Например, такой: 

Полна ночь тысячами глаз, 

Одним лишь смотрит день. 
На мира яркого атлас 

Снова сгустилась тень. 

Ум полон тысячами глаз,  

У сердца лишь один. 
Душа хранит любви алмаз, 

Любовью дышит мир. 

(Д. Радионова) 
Очень эффективно изучение иностран-

ного языка через музыку и песню. Слушая 

аутентичные песни, можно лучше узнать куль-
туру, быт, традиции, мировоззрение народа. 

Кроме того, разучивание иноязычных песен 

способствует улучшению произношения, рас-

ширению лексического запаса, усвоению 
грамматических конструкций, знакомству с 

реалиями страны изучаемого языка. И что 

очень важно, песня запоминается легко и с 
удовольствием, а в дальнейшем надолго оста-

ется в памяти. Участники творческой гостиной 

исполняют разнообразные стихи и песни на 

английском, немецком, а иногда и на других 
языках. Мероприятие носит камерный харак-

тер, поэтому песни исполняются без микрофо-

на, зачастую под гитару, что создает особую 

теплую и непринужденную атмосферу. Сту-

денты и преподаватели с большим интересом 
и энтузиазмом участвуют в подготовке и про-

ведении творческой гостиной, убеждаясь в 

том, что изучение иностранного языка может-
быть не только сложным, но и радостным. 

Участие в творческой гостиной способ-

ствует развитию профессиональных навыков 

будущих педагогов, самостоятельности в ис-
следовательской деятельности, повышению 

эстетической, коммуникативной и общей 

культуры, совершенствованию навыков ино-
язычной речи и публичных выступлений у 

студентов. Проведение таких мероприятий, 

как гостиная по иностранным языкам,  помо-
гает создавать условия для реализации творче-

ских способностей студентов, для их личност-

ного роста. Все это способствует популяриза-

ции дисциплины «Иностранный язык» в обра-
зовательном пространстве колледжа и повы-

шению мотивации студентов к изучению ино-

странного языка. 
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РАЗВИТИЕ КОМПОНЕНТОВ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
СРЕДСТВАМИ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

 Формирование мыслительных способ-

ностей происходит в течение всей жизни чело-

века, но наиболее продуктивным периодом 
является студенческий возраст. Согласно по-

ложениям возрастной психологии в этом воз-

расте наблюдаются интенсификация мысли-
тельной деятельности, стремление проникнуть 

в суть изучаемых явлений, потребность в 

установлении причинно-следственных связей 

и включение в творческие виды познаватель-

ной деятельности. Сформированный в колле-

дже уровень развития мыслительных способ-
ностей студента является одним из критериев 

успешности его социальной адаптации в со-

временном информационном обществе.  
Под мыслительными способностями по-

нимаются такие свойства мыслительных про-

цессов, как гибкость  мышления, быстрота, 

http://econf.rae.ru/article/7859
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экономичность мыслительного процесса, его 

глубина и т.п.  
К первичным умственным способностям 

относят, помимо всего прочего, восприятие, 

вербальное понимание (тестируется заданиями 
на понимание текста, словесные аналогии, по-

нятийное мышление и т.д.), беглость речи 

(способность быстро подбирать слово по за-

данному критерию), память - способность за-
поминать и воспроизводить информацию. 

Работая в группах первого курса, вижу, 

что у многих первокурсников плохо развиты 
мыслительные способности, не сформированы 

общеучебные умения и навыки, плохо развита 

память, речь, отсутствует культура умственно-
го труда, многие не умеют учиться. На уроке 

такие студенты пассивны, переписывая учеб-

ный материал, часто его не понимают. В поис-

ках эффективных форм работы, активизирую-
щих мыслительные  способности первокурс-

ников, гарантирующих включенность студен-

тов в урок, качественное осмысление ими  
учебного материала,  стала опираться на воз-

можности компьютерной программы Power 

Point.  
Весь теоретический материал урока со-

кращаю до блока, схемы, опорного конспекта. 

Используя возможности анимации, готовлю 

презентацию. После этапа определения темы и 
целеполагания предлагаю прослушать теорети-

ческий материал, прослеживая логику слайда.  

Для создания учебной мотивации пред-
лагаю студентам рассматривать этот вид рабо-

ты в качестве эффективного упражнения для 

развития памяти, логического мышления. По-

сле состоявшейся в начале учебного года бесе-
ды о важности получения качественного обра-

зования, прочных знаний, без которых невоз-

можно стать конкурентоспособным, а значит и 
успешным в профессии, в жизни, вопрос меха-

нического, бездумного переписывания теоре-

тического материала снят.  Использую также 
соревновательный момент: Кто сможет запом-

нить все пункты слайда? Кто больше?  У кого 

память лучше? Кто самый внимательный?   

На следующем этапе урока демонстри-

рую слайд, комментирую его, вместе разбира-
ем примеры. Полностью открытый слайд с уже 

озвученным и осмысленным материалом 

оставляю на две-три минуты для запоминания. 
Если кому-то времени недостаточно, еще на 

минуту оставляю слайд открытым (иногда сам 

факт того, что в любую минуту можно под-

смотреть, развеять собственные сомнения,  
снимает неуверенность в себе, окрыляет, со-

здает «ситуацию успеха», активизирует мыс-

лительную деятельность студентов). Только 
после этого уже заученный материал студенты 

по памяти записывают в тетрадь. Далее осу-

ществляется проверка записанного: один из 
студентов озвучивает материал, содержание 

слайда постепенно открывается. Студенты 

сравнивают свой конспект с содержанием 

слайда,  при необходимости исправляют и до-
полняют его, дают самооценку работе.  

На этом же этапе урока предлагаю про-

анализировать причины появления выявлен-
ных ошибок: отвлекся, невнимательно слушал, 

плохая память; классифицируем ошибки: 

ошибки допущены в терминологии, в написа-
нии, в последовательности, в примерах и пр.  

Озвучиваю необходимость развития памяти, 

нацеливаю на систематическую и целенаправ-

ленную работу в этом направлении.  
Такой подход к организации и проведе-

нию урока, на мой взгляд, позволяет целена-

правленно совершенствовать познавательный 
процесс, ориентированный на  развитие памя-

ти обучающихся. Основу учебного процесса в 

этом случае составляет целенаправленная и 

контролируемая интенсивная мыслительная 
работа студента, при которой он переводится 

из объекта воздействия в ранг субъекта дея-

тельности. Примечательно, что развитие ком-
понентов  мыслительных способностей сту-

дентов в таком случае происходит в деятель-

ности, вызванной собственной познавательной 
потребностью.

 
 

И. Ткаченко, гр. 1305; 

научный руководитель О.В. Халиман, ГПОУ «КемПК» 
 

ТРИЗ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОМУ РАССКАЗЫВАНИЮ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

На современном этапе образования ре-

бенка дошкольного возраста рассматривают 

как уникальную, неповторимую, яркую инди-

видуальность, субъектность и самобытность 
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которого проявляется в желаниях, интересах, 

потребностях, избирательном отношении к 
миру и людям, в самостоятельном освоении 

доступных видов деятельности.  

Возрастная сенситивность и характерная 
для дошкольников реакция на непосредствен-

ные впечатления, доставляемые органами 

чувств, чуткость к образно-эмоциональным 

моментам, типичное для данного периода со-
отношение первой и второй сигнальной систем 

способствуют становлению в дошкольном 

возрасте такого вида человеческой деятельно-
сти как творчество, одной из разновидностью 

которого является речевое.  

Речевое творчество благотворно влияет 
на развитие личности ребенка в целом. Оно 

углубляет и расширяет эмоциональную жизнь 

ребенка; стимулирует творческое воображе-

ние; способствует осмыслению выразительных 
средств языка;  побуждает к отказу от шаб-

лонных и привычных высказываний; форми-

рует умение самостоятельно и логично выра-
жать собственные мысли; развивает подвиж-

ность и гибкость мышления. 

Проблема обучения творческому расска-
зыванию детей дошкольного возраста рас-

сматривается в разных направлениях.  

Исследования Л. С. Выготского, А. В. 

Запорожца, К. Н. Корнилова С. Л. Рубинштей-
на и др. психологов показывают, что словес-

ное творчество невозможно без творческого 

воображения. В старшем дошкольном возрасте 
воображение из репродуктивного, меха-

нически воспроизводящего действительность 

превращается в творческое. Создается предпо-

сылка по новому подходить к передаче инди-
видуумом человеческой мысли, человеческого 

чувства, человеческого внутреннего мира по-

средством слова.  
Методический аспект обучения речево-

му творчеству детей дошкольного возраста 

разрабатывают А. М.  Бородич, Л. М. Ворош-
нина, Э. П. Короткова, Н. А. Орланова, Л. А. 

Пеньевская, О. И. Соловьева, Е. И. Тихеева, О. 

С. Ушакова, Е. А. Флерина, А. Е. Шибицкая и 

др. Ученые определяют тематику и виды твор-
ческого рассказывания, условия, последова-

тельность и приемы обучения. 

В соответствии с ФГОС ДО одной из ос-
новных задач образовательной деятельности 

ДОО является создание условий для развития 

инициативы и творческих способностей ре-

бенка на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

В настоящее время среди множества 

технологий, предлагаемых дошкольной педа-
гогикой, в детских садах все чаще применяют 

технологию ТРИЗ (теория решения изобрета-

тельских задач). ТРИЗ технология интегральна 
и многофункциональна, способствует разви-

тию творческих способностей и творческого 

воображения, самореализации и самовыраже-

нию личности, обеспечивает не только каче-
ственный, но и увлекательный процесс обуче-

ния, интересна как детям, так и взрослым. Раз-

работанные Г. С. Альтшуллером, С. И. Гин, И. 
Я. Гуткович, А. В. Корзун, С. Н. Ладошкиной, 

И. Н. Мурашковской, А. А. Нестеренко, Л. Н. 

Прохоровой, Н. В. Рубиной, Т. А. Сидорчук и 
др. педагогами ТРИЗовцами технологические 

подходы к обучению детей универсальны и с 

успехом применяются в процессе речевого 

развития дошкольников.  
Понимание того, что особая роль в обу-

чении творческому рассказыванию детей до-

школьного возраста принадлежит ТРИЗ техно-
логии  и обусловило выбор темы исследова-

тельской работы.    

Психолого-педагогический эксперимент 
проходил на базе МАДОУ № 240 Детский сад 

комбинированного вида «Волшебный замок» 

г. Кемерово, в ходе которого  были использо-

ваны общепринятые в науке и практике эмпи-
рические методы исследования: эксперимент, 

математическая обработка данных, графиче-

ское представление результатов. 
На этапе констатирующего эксперимен-

та перед нами стояла задача выявить актуаль-

ный уровень сформированности у старших 

дошкольников умения придумывать рассказ 
сказочного содержания. Были использованы 

методики, разработанные О. С. Ушаковой и Е. 

М. Струниной, а так же адаптированные мето-
дики, направленные на определение словаря 

детей (предметного, глагольного, качеств, си-

нонимов, антонимов, сказочной лексики), зна-
ний об особенностях сказочного сюжета 

(структурных элементов, логики построения, 

наличие сказочных предметов и явлений), 

умения придумывать сказку (самостоятель-
ность, логичность, полнота, сказочность сю-

жета),    

Количественная и качественная обра-
ботка результатов показала, что из 10 детей у 6 

(60 %) средний уровень, у 3 (30 %) высокий и 

у 1 ребенка (10 %) низкий уровень развития 

умений творческого рассказывания.  (Рисунок 
№ 1). 
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Рис. 1. Уровень сформированности умения творческого рассказывания 

детьми старшей группы МАДОУ №240 «Детский сад комбинированного вида «Волшебный замок» 
г. Кемерово на этапе констатирующего эксперимента 

 

В основном в сочинениях детей про-

сматривается средний уровень умений прояв-
ления творчества в составлении рассказов. 

Фантазия детей скованна, в содержании мало 

творческих элементов, почти не используются 
доступные художественные приемы (эпитеты, 

сравнения, гиперболы). Сказки маленькие по 

объему, сюжет заимствован или носит реали-
стический характер. Многие дети во время 

рассказывания нуждаются в поддержке педа-

гога. 

Исходя из результатов констатирующего 
эксперимента и темы исследования, была ор-

ганизована коррекционно-развивающая работа 

по  обучению творческому рассказыванию де-
тей старшего дошкольного возраста посред-

ством ТРИЗ технологии как в специально ор-

ганизованной образовательной деятельности, 

так и в режиме дня. Вся работа, согласно пси-
хофизическим особенностям детей дошколь-

ного возраста, требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта, 
проводилась в форме свободного общения, в 

виде диалога, в котором воспитатель выступал 

в роли тьютера (организатора и направляюще-
го самостоятельную деятельность детей). Сле-

дуя рекомендациям Л. Н. Прохоровой, обуче-

ние строили по схеме: ритуал начала занятия 

(переход от свободной деятельности к заня-
тию), мотивация (постановка проблемы), сов-

местный поиск путей решения проблемы 

(групповая дискуссия), продуктивная творче-
ская деятельность (индивидуальная работа де-

тей), рефлексия (эмоциональный выход из за-

нятия). Содержание каждого этапа – это игро-

вая деятельность выполненная в соответствии 
с темой занятия. Причем, игры и упражнения 

подбирались таким образом, чтобы они спо-

собствовали обогащению опыта детей впечат-

лениями из жизни; расширяли словарный за-
пас; знакомили с содержанием народных и ав-

торских сказок; учили самостоятельно, целе-

направленно, соблюдая композицию, исполь-
зуя художественные средства выразительно-

сти, придумывать необычные сказочные сю-

жеты. Это такие игры и упражнения, как «По-
чему так произошло?», «Узнай персонажа по 

описанию», «Хорошо – плохо», «Маша-

Растеряша», «Скажи наоборот», «Теремок», 

«Красная Шапочка», «Составление сказки», 
«Перевирание сказки», «Шкатулка со сказка-

ми» и др. 

Для того чтобы определить эффектив-
ность применения ТРИЗ технологии в процес-

се обучения творческому рассказыванию детей 

старшего дошкольного возраста был проведен 

контрольный эксперимент, в ходе которого  
использовался тот же диагностический ком-

плекс что и на этапе констатирующего экспе-

римента. Сравнительный анализ констатиру-
ющего и контрольного экспериментов показы-

вает, что низкий уровень не проявился, а пока-

затели высокого уровня изменились в лучшую 
сторону (Рисунок № 2). Если на начало экспе-

римента рассказы детей представляли собой 

пересказ знакомых сказок с незначительным 

проявлением творчества (замена героев, их 
имен, место действия и т.д.), то на этапе его 

завершения дети научились абстрагироваться 

от реалий, фантазировать, переносить реаль-
ные объекты и предметы в воображаемые си-

туации, каждый раз придумывая новый ска-

зочный сюжет. Они достаточно хорошо стали 

понимать, что присутствие каких-либо не-
обычных существ, предметов, явлений, сло-

весных выражений придают сюжету сказоч-
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ность. ТРИЗ технология помогла детям уви-

деть красоту и образность родного языка, из-
бирательно подходить к речевому оформле-

нию при самостоятельном придумывании ска-

зочного сюжета, использовать для создания 
образов необычные словосочетания. Свобода 

творчества стала хорошим стимулом развития 

коммуникативных способности детей (умение 
вести спор, слышать друг друга, высказывать 

свою точку зрения, не боясь, критики, тактич-

но оценивать мнения других и т.п.).  

 

   
 

Рис. 2. Уровень сформированности умения творческого рассказывания  
  детьми старшей группы МАДОУ №240 «Детский сад комбинированного вида «Волшебный замок» 

г. Кемерово на этапах констатирующего и контрольного экспериментов 

  
Таким образом, можно сделать вывод об 

эффективности применения методов и прие-

мов технологии ТРИЗ в процессе обучении 
творческому рассказыванию детей старшего 

дошкольного возраста. Психолого-педагогиче-

ский эксперимент показал, что технология по-

могла развить у детей творческое воображе-
ние, аналитическое мышление, коммуника-

тивные навыки, связную монологическую 

речь, научила детей находить нестандартные 
подходы к решению задач. То есть помогла 

детям стать по – настоящему творческими 

личностями.  
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научный руководитель Т.Ю. Рубцова, канд. пед. наук, ГПОУ «КемПК» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

 ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Образовательный процесс в современ-

ной начальной школе ориентируется на разви-
тие творческих возможностей ребёнка и фор-

мирование способности обучающихся к само-

образованию. Важнейшим приоритетом 

начального общего образования становится 
развитие личности через формирование уни-

версальных учебных действий (познаватель-

ные, регулятивные, личностные и коммуника-
тивные). 

В широком значении «универсальные 

учебные действия» – саморазвитие и самосо-
вершенствование путем сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опы-

та. В более узком (собственно психологиче-

ском значении) «универсальные учебные дей-
ствия» – это совокупность действий учащего-

ся, обеспечивающих его культурную идентич-

ность, социальную компетентность, толерант-
ность, способность к самостоятельному усвое-

нию новых знаний и умений, включая органи-

зацию этого процесса [1].  

Концепция развития универсальных 
учебных действий разработана на основе си-

стемно-деятельностного подхода (Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 
Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) груп-

пой авторов: А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменской, 

И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. 
Салминой и С.В. Молчановым под руковод-

ством А.Г. Асмолова. 

В культурно-исторической традиции 

отечественной психологии коммуникативная 
деятельность и общение определяются как 

взаимодействие двух (и более) людей, направ-

ленное на согласование и объединение их уси-
лий с целью налаживания отношений и до-

стижения общего результата. [3]. Коммуника-

ция (как связь и общение) означает – от лат. 
«communicatio» – сообщение, передача и от 

«communicare» – делать общим, беседовать, 

связывать, сообщать.  

В контексте предлагаемой концепции 
универсальных учебных действий коммуника-

ция рассматривается не узко прагматически 

как обмен информацией, например, учебной, а 
в своем полноценном значении. Другими сло-

вами, она рассматривается как смысловой ас-

пект общения и социального взаимодействия, 

начиная с установления контактов до сложных 
видов кооперации (организации и осуществле-

ния совместной деятельности), налаживания 

межличностных отношений и др. 

К коммуникативным действиям отно-
сятся: 

 планирование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимо-
действия; 

 постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка аль-
тернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 

Коммуникативные действия обеспечи-

вают: 

 социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности;  

 умение слушать и вступать в диалог;  

 участвовать в коллективном обсуж-

дении проблем;  

 интегрироваться в группу сверстни-

ков и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Уроки литературного чтения в рамках 

системно-деятельностного подхода решают 
задачу формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий (УУД) младших 

школьников. Представим в таблице 1 методи-

ческие приемы и техники, способствующие 
формированию коммуникативных универ-

сальных учебных действий младших школь-

ников на уроках литературного чтения. 
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Таблица 1 

 
Базовые виды коммуни-

кативных универсальных 

учебных действий 

(по А.Г. Асмолову) 

Методические приемы, техники, направленные на формирование ком-

муникативных универсальных учебных действий младших школьников 

на уроках литературного чтения 

1. Коммуникация как вза-

имодействие (интеракция). 

 Коммуникативные дей-

ствия, направленные на учет 

позиции собеседника либо 

партнера по деятельности 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации). Преодоле-
ние эгоцентризма в про-

странственных и межлич-

ностных отношениях. 

 

2. Коммуникация как ко-

операция.  

Коммуникативные действия, 

направленные на коопера-

цию, т.е. согласование уси-

лий по достижению общей 

цели, организации и осу-
ществлению совместной 

деятельности. 

 

3. Коммуникация как 

условие интериоризации.  

Речевые действия, служа-

щие средством коммуника-

ции (передачи информации 

другим людям), способ-

ствуют осознанию и усвое-

нию отображаемого содер-

жания 

- «тщательное» чтение с выделением «точек предпонимания» (Г.-Г. Га-

дамер) текста (работа на этапе первичного восприятия текста, выяснение 

того, что непонятно, что показалось странным, необычным; именно в «точ-

ках предпонимания» можно уловить зачатки будущих «гипотез смысла», 

которые рассматриваются в ходе анализа);  

- чтение текста «островками» (В. В. Розанов) – неторопливое чтение с 

остановками и пояснением прочитанного фрагмента, установление связок 

между разными точками зрения читателей и выявлением самых ярких мест 
для понимания содержания произведения;  

- составление «вопросника» к новым изучаемым текстам, на его основе 

формулирование учебной задачи урока; 

- организация «диалога» автора и читателей через систему поставлен-

ных к тексту вопросов, выявляющих эмоционально-ценностные ориента-

ции, предмет разговора и особенности «языка» текста;  

- чтение с иллюстрированием; 

- чтение с переводом с языка литературы на язык театра, кинофильма 
(распределение ролей, чтение по ролям, драматизация текста); 

- выделение выбранного фрагмента, наиболее ярко иллюстрирующего за-

мысел автора, его точку зрения на проблему; соотнесение своей позиции с 
позицией автора и других читателей; 

- прогнозированное чтение (во время чтения текста произведения учитель 

делает остановку («обрыв») и опускает одно из событийных звеньев, чаще 

всего финальное, нарушая тем самым привычный для читателя ритм фор-

мирования эстетического объекта. Читатель вынужден самостоятельно, 

опираясь на факты художественной реальности и на показатели собственно-

го переживания, заполнить сюжетные «пустоты»).  

- создание собственного текста:в устной и письменной форме обобщение 

и анализ своего читательского опыта. Устные жанры: краткий ответ на во-

прос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации произведе-

ния), аннотация. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-

сочинение, сочинение-размышление, эссе. 

 

Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия включают:  

 использование средств языка и речи 

для получения и передачи информации,  

 участие в совместно-продуктивной 

деятельности и продуктивном диалоге;  

 самовыражение: монологические вы-

сказывания разного типа.  

Учитывая данное положение, отметим: 
организация читательской деятельности 

младших школьников на уроках литературно-

го чтения требует особого подхода. Важное 

место занимает групповая форма организации 
учебного процесса.  

Групповая форма из общей потребности 

человека к активному обмену информацией, 
необходимой для выработки и принятия реше-

ний, в максимальной степени содействует ак-

тивному участию самого ученика в процессе 
усвоения знаний, в том числе формированию 

коммуникативныхУУД. Не секрет, что ученик 

усваивает быстро и качественно лишь то, что 

тут же после получения новой информации 
применяет на деле или передает другим. Знания 

в этом случае актуализируются, конкретизиру-

ются, приобретают гибкость, закрепляются.  
Л.С. Выготский указывал на то, что ин-

теллектуальный рост является продуктом как 

внутренних, так и внешних, то есть социаль-

ных, процессов. Он предположил, что более 
высокий уровень мышления возникает из вза-

имоотношений, диалога между людьми [2]. 

Реальная практика подтверждает эти идеи. 
Результаты совместной работы учащих-

ся в группах, как правило, всегда значительно 

выше по сравнению с выполнением того же 
задания каждым учащимся индивидуально. 

Происходит индивидуальное обобщение зна-

ний каждого ученика, ориентированное на 

коллективный интеллект класса. 
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Значимость и актуальность групповой 

работы заключается в следующем: 

 взаимное обогащение обучающихся в 

группе; 

 организация совместных действий, 

ведущих к активизации учебно-позна-

вательных процессов (вербализация мысли); 

 обмен способами действия (в своем 

мышлении мы, как правило, эгоцентричны, 

считая, что все мыслят также, как мы); 

 рефлексия, через которую устанав-

ливается отношение участника к собствен-

ному действию и обеспечивается адекватная 
коррекция этого действия. 

В результате группового взаимодействия 

учащиеся познакомятся с основными условия-
ми конструктивного общения: 

 способность анализировать ситуа-

ции межличностного взаимодействия, вычле-

няя причины и следствия своей реакции и ре-
акции партнера; 

 способность извлекать из каждой 

такой ситуации опыт, необходимый для 

успешного общения в дальнейшем; 

 способность ставить задачи само-

изменения в общении и решать их, используя 
полученный опыт. 

Наш на взгляд, формирование коммуни-

кативных УУД на уроках литературного чте-
ния требует от учителя высокого уровня про-

фессиональной подготовки, включающего со-

держание предметного материала, методиче-
ский и организационный аспекты его проведе-

ния.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Закончив Кемеровский педагогический 
колледж и, начав работать в образовательном 

учреждении, в первые годы работы я столкну-

лась с некоторыми сложностями. Сложностями 

в организации проведения урока, правильного 
распределения времени, а также умении, кото-

рое, на мой взгляд, является основной задачей, 

это заинтересовать обучающихся в изучении 
какой-либо темы урока. Учитывая тот факт, что 

интерес является лучшим стимулом к обуче-

нию, необходимо стараться использовать каж-

дую возможность в процессе обучения. 
Работая уже два года преподавателем 

Информатики и ИКТ, я открыла для себя тех-

нологии, которые позволяют не только увлека-
тельно проводить уроки, но и заинтересовать 

обучающихся в изучении учебного материала. 

Именно об этих технологиях я и хотела бы 
Вам рассказать. 

Игра, являясь простым и близким чело-

веку способом познания окружающей дей-

ствительности, должна быть наиболее доступ-
ным путем к получению тех или иных знаний, 

умений, навыков. Но ее применение в процес-

се обучения и воспитания требует более тща-

тельного изучения. 
Игра – это прекрасный метод развиваю-

щего обучения (Л. Выготский). 

Игра – это вид деятельности в условиях 
ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправ-

ление поведением (Г.К. Селевко). 
При изучении игры исследователи стал-

киваются с ее богатством, многомерностью 

проявлений, неопределенностью границ игры, 
и как формой человеческой деятельности. 

У различных обучающихся свойства лич-

ности проявляются неодинаково; у одних они 
выражены в меру, у других некоторые свойства 

значительно обострены. Например, могут быть 

обучающиеся повышенно-возбудимые, из-
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лишне тревожны, или очень чувствительны. 

Для того чтобы работа преподавателя была 
успешной, необходимо опираться на знание 

законов психического развития личности. 

Понятие «игровые педагогические тех-
нологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педа-

гогического процесса в форме различных пе-

дагогических игр. 
Игровая форма занятий создается на 

уроках при помощи игровых приемов и ситуа-

ций, которые выступают в качестве стимули-
рования обучающихся к учебной деятельно-

сти. 

Место и роль игровой технологии в 
учебном процессе, сочетание элементов игры 

и учения во многом зависит от понимания 

преподавателем функций и классификации 

педагогических игр. 
В первую очередь следует разделить иг-

ры по виду деятельности: 

 на физические (двигательные); 

 интеллектуальные (умственные; 

 трудовые; 

 социальные; 

 психологические. 

По характеру педагогического процесса 
выделяются следующие группы игр:  

 обучающие, тренировочные, контро-

лирующие и обобщающие; 

 познавательные, воспитательные, 

развивающие, социализирующие; 

 репродуктивные, продуктивные, 

творческие;  

 коммуникативные, диагностические, 

профориентационные, психотехнические. 

По содержанию игры с готовыми пра-

вилами различают: 

 все предметные (математические, хи-

мические и т. д.); 

 спортивные; 

 подвижные; 

 интеллектуальные (дидактические); 

 строительные и технические; 

 музыкальные (ритмические, хоровод-

ные, танцевальные); 

 лечебные; 

 коррекционные (психологические иг-

ры-упражнения). 
По форме можно выделить в самостоя-

тельные типовые группы, следующие игры: 

 игры-празднества, игровые праздни-

ки; 

 игровой фольклор; 

 театральные игровые действия; 

 игровые тренинги и упражнения; 

 игровые анкеты, вопросники, тесты; 

 эстрадные игровые импровизации; 

 соревнования, состязания, противо-

борства, соперничества; 

 конкурсы, эстафеты, старты; свадеб-

ные обряды, игровые обычаи; 

 мистификации, розыгрыши, сюрпри-

зы; 

 карнавалы, маскарады; 

 игровые аукционы. 

Урок, проводимый в игровой форме, 
требует определенных правил: 

1. Предварительная подготовка. Надо 

обсудить круг вопросов и форму проведения. 
Должны быть заранее распределены роли. Это 

стимулирует познавательную деятельность. 

2. Обязательные атрибуты игры: оформ-

ление, карта города, корона для короля, соот-
ветствующая перестановка мебели, что создает 

новизну эффект неожиданности и будет спо-

собствовать повышению эмоционального фона 
урока. 

3. Обязательная констатация результата 

игры. 

4. Компетентное жюри. 
5. Обязательны игровые моменты не-

обучающего характера (спеть серенаду, про-

скакать на коне и т. п.) для переключения вни-
мания и снятия напряжения 

На некоторых своих занятиях я активно 

использую игровые технологии. Расскажу на 
примере одного из уроков. 

Тема занятия – создание и использова-

ние электронных таблиц. 

На этапе подготовки к занятию проду-
мывается форма его проведения, в данном 

случае, это урок-путешествие. 

На следующем этапе готовятся все атри-
буты и задания. 

После начала и объявления темы и цели 

урока обучающимся предлагается для отправ-
ки в путешествие по стране Microsoft Excel 

разделиться на две команды (соревновательная 

атмосфера стимулирует на безошибочное вы-

полнение всех заданий и вызывает огромный 
интерес). 

Далее показывается карта, по которой 

будет проходить путешествие (рис. 1) 
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Рис. 1. Карта путешествия в страну Microsoft Excel 
 

В каждой точке, отмеченной на карте 

есть задание, которое появляется после того, 
как пройдены все предыдущие. 

На этапе актуализации знаний обучаю-

щимся предстоит играть в игру «Мир Microsoft 
Excel» (рис. 2, 3, 4) 

 

 
 

Рис. 2. Начальный экран интеллектуальной игры «Мир Microsoft Excel» 

 

Во время игры обучающиеся будут крутить барабан (рис 3), а затем отвечать на появившийся 

вопрос (рис 4). 
  

 
 

Рис. 3. Окно интеллектуальной игры «Мир Microsoft Excel» с барабаном на экране 
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Рис. 4. Окно интеллектуальной игры «Мир Microsoft Excel» с вопросом на экране 

 

После верного ответа команда получает 
100 очков, если же ответ неверный, то право 

ответить переходит в другую команду, но ко-

личество очков с каждым разом уменьшается 
на 25 очков. 

Следующим шагом на карте и новым за-
данием будет изучение новой темы, которую 

рассказывает преподаватель. 

Для закрепления изученного материала, 
обучающимся предлагается разгадать кросс-

ворд (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Кроссворд 

 

Ответы на кроссворд появляются только 
после нажатия на ячейку с буквой. 

Для усвоения полученных знаний обу-

чающиеся создают электронную таблицу в Mi-

crosoft Excel. 

 

Урок заканчивается рефлексией, в кото-
рой обучающимся предлагается ответить на 

некоторые вопросы по схеме (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Схема ответов на этапе рефлексии 
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Конфуций писал: "Учитель и ученик 
растут вместе". Игровые формы уроков позво-

ляют расти как ученикам, так и учителю. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Проблема одаренности интересует уче-
ных давно. В современной литературе появля-

ется все больше статей, публикаций, так или 

иначе затрагивающих эту тему. В этой связи 
хочется отметить работы известного психоло-

га, доктора психологических наук – Н.С. Лей-

теса. Его работы по изучению психики ода-
ренных детей занимают видное место в отече-

ственной психологии. Многие психологиче-

ские принципы развития одаренных детей 

младшего школьного возраста выдвинули Н.Н. 
Поддьяков, А.В. Запорожец, А.И. Савенков, 

Е.С. Белова, А.И. Доровской и др. Например, 

исследование А.И. Савенкова и  А..Адлер "О 
развитии интеллектуально-творческого потен-

циала личности", "Дидактические основы раз-

вития одаренности учащихся" А. И. Доров-
ской. 

Свои психологические концепции ода-

ренности были разработаны и рядом западных 

психологов: Дж. Гилфордом, Дж. Рензулли, П. 
Торренсом, и другими.  

В изучении данного вопроса мы опира-

лись на труды таких ученых  отечественной 
психологии, как Б.М. Теплов, С.Л. Рубин-

штейн, А.М. Матюшкин и ряд других. 

Анализируя труды отечественных педа-

гогов и психологов, мы выяснили, что под 
одаренностью понимают качественно своеоб-

разное сочетание способностей, от которого 

зависит возможность достижения высоких ре-
зультатов в выполнении той или иной дея-

тельности (Б.М. Теплов). Это, по утверждению 

психолога и философа Дианы Борисовной Бо-
гоявленской,  системное, развивающееся в те-

чение жизни качество психики, которое опре-

деляет возможность достижения человеком 

более высоких (необычных, незаурядных) ре-
зультатов в одном или нескольких видах дея-

тельности по сравнению с другими людьми. 

В трудах ученых выделены и описано 
разные виды одаренности, единой, общепри-

нятой классификации видов одаренности не 

существует. Ученые выделяют от четырех до 
десяти видов одаренности, но для создания в 

школе комплексной системы работы с одарен-

ными детьми мы рекомендуем использовать 

разработанную отечественными психологами 
классификацию детской одаренности, которая 

включает четыре основных вида одаренности. 

1. Художественно-эстетическая  ода-
ренность. 

2. Спортивная или физическая одарен-

ность. 
3. Академическая  одаренность. 

4. Интеллектуальная одаренность.  

По другой классификации в научной ли-

тературе выделяют пять видов одаренности: 
1.  Общая одаренность (касающаяся всех 

сторон психической жизни ребенка). 

2.  Специальная одаренность (проявля-
ющаяся в какой-либо специальной деятельно-

сти). 

3.  Актуальная или явная одаренность 

(показатели успешности, уже имеющейся в 
наличии). 

4.  Потенциальная или скрытая одарен-

ность (показатели возможности реализации 
неких способностей при соблюдении опреде-

ленных условий 

5. Социально-лидерская  одаренность. 
В своем исследовании мы ставили зада-

чу изучить педагогический опыт работы с ода-
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ренными младшими школьниками на уроках 

математики.  
Математическая одаренность – понятие 

индивидуально-психологическое, в котором, 

по высказыванию Б. М. Теплова,  математиче-
ские способности находятся в   своеобразном 

сочетании. Математик Д. Мордухай-Болтов-

ский предложил перечень гармоничных ком-

понентов, в совокупности образующих мате-
матические способности: 

1. «Сильная память», но именно «мате-

матическая память» на предмет того типа, с 
которым имеет дело математика, память на 

идеи и мысли, а не факты, в то время как «бы-

товая» и музыкальная память могут быть 
ослаблены. 

2. «Остроумие», т. е. способность «об-

нимать в одном суждении» понятия из двух 

малосвязанных областей, отыскивая сходное в 
самых отдаленных, казалось бы, совершенно 

разнородных предметах. 

3. «Быстрота мысли», которую автор 
связал с «бессознательным мышлением», при-

ближаясь к современным идеям «инсайда». 

Проблема выявления и развития одарен-
ных  младших школьников волнует не только 

ученых, но и учителей-практиков.  

Это внимание к названной проблеме 

обуславливается Федеральным государствен-
ным стандартом," в которых отмечается, что 

«для развития потенциала одаренных детей 

могут разрабатываться с участием самих обу-
чающихся и их родителей индивидуальные 

программы. ФГОС общего начального образо-

вания указывает на то, что " в целях обеспече-

ния реализации основной образовательной 
программы начального общего образования в 

организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, для участников образова-
тельных отношений должны создаваться усло-

вия, обеспечивающие возможность: ... работы 

с одаренными детьми, организации интеллек-
туальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследо-

вательской деятельности (стр. 22 ФГОС 

НОО)". 
Учителя разных регионов страны, рабо-

тающие в начальных классах, сталкиваются с 

проблемой выявления одаренных в той или 
иной области детей, проблемой выстраивания 

взаимоотношения с семьёй одаренного ребен-

ка, а также с проблемой организации учебной 

и внеучебной деятельности одаренных детей.  
Опыт решения названных проблем нахо-

дит отражение на страницах периодической 

печати: в журналах и научных трудах. Нами 

изучен опыт четырех учителей. Опыт двух  - 
по страницам периодической печати и сайте 

для педагогов,  и двух  -  методом наблюдения 

и опроса в школах города Кемерово. 
В журнале "Начальная школа" (2015 год, 

выпуск №8) в статье "Научное общество - одна 

из форм работы с одаренными детьми" пред-

ставлен опыт учителя начальных классов Г. В. 
Крыловой школы № 19 в г. Яровое Алтайского 

края. Названный учитель организовала "Глав-

ное научное сообщество малышей - Гном", 
которое действует на базе школы. В него вхо-

дят учащиеся начальной школы, проявляющие 

интерес к творческим работам и научным про-
блемам, самостоятельному изучению  предме-

тов и решению задач повышенной сложности. 

Уже в первом классе перед педагогами 

этой начальной школы стоит задача выявления 
способностей учащихся и подготовки почвы 

для их реализации. В этой связи выделяется 

следующие условия успешной работы с ода-
ренными школьниками: создание возможно-

стей для проявления и развития одаренности на 

уроке и  во внеурочной деятельности; осозна-
ние необходимости работы с одаренными деть-

ми как приоритетного направления своей дея-

тельности; организация работы по развитию 

одаренных учеников с учетом снижения психо-
логической нагрузки и охраны их здоровья. 

Работа в таком научном обществе орга-

низована поэтапно:  
1) диагностика членов сообщества, 

направленная на выявление глубины знаний 

предметной направленности, интересов, зна-

комство с правилами выполнения исследова-
тельских работ и выбор  направлений исследо-

ваний; 

2) теоретические занятия и индивиду-
альные консультации по определению методо-

логии  исследовательского проекта, работа с 

литературой, отбор материала и  консультации 
по содержанию и оформлению проектов; 

3) проведение школьного этапа исследо-

вательских проектов и конкурсной защиты.  

Итогом работы школьников  в научном 
сообществе является  представление результа-

тов исследовательского проекта  и их защита в 

рамках конкурса на научно-практической кон-
ференции. 

Своим опытом работы с одаренными 

детьми делится учитель начальных классов 

МБОУ "Октябрьская СОШ №1" Вязниковско-
го района Владимирской области, Корчажкина 

Татьяна Ивановна. 
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Работу с такими детьми данный учитель 

делит на три направления: интеллектуальное, 
эстетическое и спортивное. Первые шаги по 

выявлению одаренности у детей реализуются  

на начальном этапе обучения. Изучаются 
условия  воспитания учащихся в семье, их 

увлечения, собираются сведения о семье и 

раннем развитии ребенка. В последующей ра-

боте ведется учет успехов детей.  Оформляется 
портфолио,  в котором отражаются достиже-

ния ученика  за весь период обучения в школе. 

Корчажкина Татьяна Ивановна в своей 
работе выделяет следующие категории одарен-

ных детей: дети с необыкновенно высокими 

общими и интеллектуальными особенностями, 
дети с признаками специальной умственной 

одаренности  в определенной области наук, де-

ти с высокими творческими (художественны-

ми) способностями, дети со спортивными спо-
собностями, дети с высокими лидерскими (ру-

ководящими) способностями. Татьяна Иванов-

на выбирает такие формы работы с одаренными 
детьми, чтобы во время обучения в начальной 

школе дети имели возможность попробовать 

свои силы в любых направления творческой, 
спортивной, учебной деятельности. Дети зани-

маются в спортивных кружках, участвуют в 

конкурсах и внеклассных мероприятиях, для 

развития интеллектуальных способностей клас-
са ведутся факультативные занятия по матема-

тике и русскому языку. На занятиях использу-

ются различные формы и методы, способству-
ющие  развитию интеллекта и исследователь-

ских умений учащихся, создаются условия для 

успешного усвоения учащимися учебных про-

грамм развития их индивидуальных способно-
стей, также предполагается коррекция учебного 

процесса с целью устранения возможных пре-

пятствий к созданию ситуации успешности 
обучения. 

Результатам такой учебной деятельности 

служит не только участие в конкурсах и олим-
пиадах различного уровня, но и призовые ме-

ста в рамках образовательного учреждения. 

"Поиски эффективных моделей и технологий 

работы с одаренными детьми продолжается, 
так как обучение одаренных детей сегодня - 

это модель обучения всех детей завтра". 

Также нами изучен педагогический опыт 
учителей начальных классов МБОУ СОШ 

№78 города Кемерово. Своей системой работы 

с одаренными детьми по математике подели-

лась Леонова  Е. А. 
Данный учитель считает, что, прежде 

всего, важно изучить индивидуальные особен-

ности учеников в классе и работать в трех 

направлениях. Леонова Е. А. реализует разно-
уровневый подход к детям, использует  разно-

уровневые задания, формирует у детей умение 

оценивать достижения как свои, так и своих 
товарищей. Учитель учит детей работать само-

стоятельно, формирует у них потребность ра-

ботать с дополнительной литературой, прово-

дить исследовательскую работу. Ею организу-
ется исследовательская работа с детьми, ис-

пользуются  задачи с элементами исследова-

ния, развивающие задачи. Кроме этого детям 
предлагается творческие задания: самостоя-

тельное составление задач, кроссвордов,  ана-

грамм, а также составление проектов, которые 
по итогу защищаются классом или  идут на 

школьную конференцию. 

В работе с одарёнными учащимися очень 

важная роль отводится индивидуальной работе 
на уроке и во внеурочное время. Пока учащие-

ся на уроке работают самостоятельно, можно 

работать в индивидуальном режиме с отдель-
ными учениками. Но этого не достаточно. Для 

целенаправленной подготовки учащихся к 

участию в олимпиаде данный учитель органи-
зует дополнительные занятия с одаренными 

детьми. Ею проводятся также  факультативы, 

кружки. Учитель предлагает детям  задания, 

связанные с  самостоятельным изучением  до-
полнительной литературы, решением различ-

ных типов олимпиадных задач (логических, 

математических ребусов, геометрических за-
дач на разрезание, арифметических, текстовых 

и др.).  

Для каждого одаренного ребенка по ма-

тематике создается индивидуальный план ра-
боты,  чтобы отследить его развитие, учитель 

заполняет карточку учащегося и по  мере 

взросления вносит данные об изменении его 
способностей. 

Другой учитель - Зачинская Надежда 

Геннадьевна также считает, что выявлять и 
развивать детскую одаренность  нужно в 

начальных классах, так как учитель видит ре-

бенка с различных сторон,  как в урочной, так 

и во внеурочной  деятельности. Самое главное 
определиться в том, что,  прежде всего, нужно 

самому ребенку, его родителям и оказывать в 

этом всяческую помощь.  Конечно же, при вы-
явлении  одаренности и способностей детей 

большую роль, считает этот учитель,  играют 

родители, потому что таланты ребенка начи-

наются еще в дошкольном возрасте. Учитель 
считает, что для того, чтобы определить ода-

ренность ребенка, нужно: определиться с тем, 
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что и по каким признакам и в каком возрасте 

можно отнести к одаренности; в соответствии 
с пониманием одаренности провести диагно-

стику детей специально подобранными мето-

дики, позволяющие идентифицировать  ода-
ренность. 

Работа с одаренными детьми в опыте 

данного учителя включает в себя различные 

формы и методы. Кроме посещения спортив-
ных секций, творческих кружков и участия в 

олимпиадах проводятся групповые или инди-

видуальные факультативы, в которых дети ра-
ботают по индивидуальному плану, развивают 

свои умственные и творческие способности, 

решают интересные им задачи или составляют 
их сами. Не обходится и без участия в научно-

практических конференциях, где дети разраба-

тывают свой проект, а затем защищают его по 

всем правилам конференции. Также школа со-
трудничает с другими школами для проведе-

ния конкурсов между такими детьми.  

Изучив и сравнив педагогический опыт 
учителей, мы пришли к  выводу, что в опыте 

учителей нашлось много положительных мо-

ментов, например: работа с одаренными деть-
ми начинается в начальных классах и  осу-

ществляется по индивидуальному плану. Учи-

теля реализуют разные формы работы с ода-

ренными младшими школьниками: конкурсы и 
олимпиады, научно-практические конферен-

ции. Все учителя организуют работу с родите-

лями одаренных детей, считая, что семья игра-
ет большую роль в развитии ребенка, состав-

ляют для детей разноуровневые программы 

обучения в целях дифференцированного и ин-

дивидуального подхода к данной категории 
детей.  Достаточное внимание уделяют учите-

ля развитию общеинтеллектуальной  академи-

ческой одаренности детей. 
Однако, наряду с положительными сто-

ронами работы учителей с одаренными деть-

ми, мы выявили и некоторые недостатки, к 
которым отнесли следующие:   

 использование однообразных форм 

работы, в опыте одних учителей, 

 в опыте других - это работа только в 

каком-либо одном направлении или одной об-

ласти, например, только по математике или 
другой дисциплине. Итак, изучив педагогиче-

ский опыт разных учителей, мы сделали сле-

дующие выводы: 

 педагогический опыт - это эффектив-

ный опыт практики учителя, содержащий ин-

дивидуальность, творчество, новизну и высо-

кое мастерство учителя; 

 нами изучен опыт четырех учителей; 

 для изучения опыта нами применялись 

такие методы научного исследования, как ана-

лиз статей периодической печати, метод опроса 

и наблюдения за деятельностью учителя; 

 нами выделены следующие положи-

тельные стороны в изученном опыте: работа с 
одаренными детьми начинается в начальных 

классах, осуществляется  она по индивидуаль-

ным планам, учителя реализуют разные формы 
работы с одаренными детьми:  конкурсы и 

олимпиады, научно-практические конферен-

ции, большое внимание уделяют учителя ра-
боте с родителями одаренных детей; 

 наряду с положительными сторонами, 

нами выявлены в опыте учителей и недостат-

ки, например,  ограничение работы рамками 

какой-либо одной дисциплины и другие. 

 

 
Н.С. Яковлева, преподаватель ГПОУ «КемПК» 

 

ПОСТАНОВКА ТЕХНИКИ РЕЧИ (ДЫХАНИЕ, ГОЛОС, ДИКЦИЯ, ОРФОЭПИЯ) 

КАК ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 …Для того, чтобы дать голосом красивый,  
благородный и музыкальный звук,  

тянущуюся ноту, о которой я тогда мечтал …  

нужна большая, трудная и долгая предварительная  

работа по постановке и упражнению голоса.  
К. С. Станиславский. Моя жизнь в искусстве. 

 

Среди профессиональных знаний, прак-

тических умений и навыков, необходимых бу-
дущим педагогам и воспитателям, особое ме-

сто занимает свободное владение устной ре-

чью. Это орудие труда педагога. Поэтому сту-

дентам, в рамках лекций и практических заня-
тиях дисциплины «Детская литература с прак-

тикумом по выразительному чтению» необхо-
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димо подготовиться к эффективной   работе с 

детьми на уроках литературного чтения в 
начальной школе и в дошкольных  учреждени-

ях. И на первом этапе им помогут  занятия 

курса «Техника речи». 
Ясная, правильная речь, красивый, звуч-

ный голос, разнообразные оттенки интонации 

– необходимые средства выразительного жи-

вого устного слова  педагога.  
Людей, имеющих приятный проникно-

венный голос, обычно более охотно и долго 

слушают, чем тех, кто обладает резким прон-
зительным или грубым хриплым голосом. На 

наш взгляд, научиться  студенту  «красиво го-

ворить» - можно. В этом ему помогут: упраж-
нения по разработке речевого аппарата, трудо-

любие и стремление к совершенствованию. 

Итак, что же такое «Техника речи»? Зна-

комство студентов с предметом начинается с 
освоения основных  понятий. 

Техника речи – это совокупность уме-

ний и навыков, посредством которых реализу-
ется язык в конкретной обстановке общения. К 

технике речи относят: дыхание, голос, дикцию, 

орфоэпию. 
Дыхание – акт рефлекторный и соверша-

ется без вмешательства человеческого созна-

ния. Речевым (фонационным, или звуковым) 

дыханием называют процесс управляемый, ко-
гда оно непосредственно связано с произнесе-

нием речи и  требует специальной тренировки. 

Существует четыре типа дыхания. 
Верхнее дыхание. Процесс вдоха и выдо-

ха совершается за счет сокращения мышц, 

поднимающих и опускающих плечи и верх-

нюю часть грудной клетки. Это слабое по-
верхностное дыхание, при нем активно рабо-

тают только верхушки легких. 

Грудное дыхание. В этом случае процесс 
дыхания совершается за счет изменения попе-

речного объема грудной клетки вследствие 

сокращения межреберных мышц. При этом 
диафрагма – главная дыхательная мышца – 

малоподвижна, поэтому выдох получается не-

достаточно энергичным. 

Диафрагмальное дыхание, когда процесс 
дыхания совершается за счет изменения про-

дольного объема грудной клетки вследствие 

сокращения диафрагмы (при этом наблюдает-
ся сокращение межреберных дыхательных 

мышц, но очень незначительное). 

Обычно мы используем все три типа ды-

хания, но у разных людей преобладает какой-
то определенный тип. Так, женское дыхание в 

процессе эволюции сложилось как преимуще-

ственно грудное, а мужчины дышат преиму-

щественно с помощью диафрагмы. 
Диафрагмально-реберное дыхание, когда 

вдох и выдох совершаются за счет изменения 

объема грудной клетки в продольном и попе-
речном направлениях вследствие сокращения 

диафрагмы, межреберных дыхательных мышц, 

а также брюшных мышц живота. Это дыхание 

считается правильным, и его используют как 
основу для речевого дыхания. 

Дышать надо обязательно через нос. 

Привычка дышать ртом очень вредна для че-
ловеческого организма, так как может приве-

сти к заболеваниям щитовидной железы, мин-

далин (гланд), всей дыхательной системы. Но-
совое дыхание предохраняет горло и легкие от 

холодного воздуха и пыли, хорошо вентилиру-

ет легкие. Надо обязательно дышать через нос 

в обыденной жизни и при выполнении дыха-
тельных упражнений. 

Голос – способность человека издавать 

звуки при разговоре, пении, крике, смехе, пла-
че. В речевом голосе различают грудной ре-

гистр, головной и смешанный. 

Грудной или нижний регистр состоит из 
однородных звуков и занимает нижнюю часть 

речевого голоса. В грудном регистре, есте-

ственно, преобладает грудное резонирование. 

К грудному регистру относятся низкие тоны 
речевого голоса. 

Головной или верхний регистр состоит 

из однородных звуков и занимает верхнюю 
часть речевого голоса. В головном регистре 

преобладает головное резонирование. Голов-

ное звучание характерно вибрационным ощу-

щением в области головы и лица. 
Смешанный  или средний регистр состо-

ит из звуков среднего звучания. В речевом го-

лосе смешанный регистр называется еще 
«центральной частью» голоса. 

Физическая основа звучности голоса  

правильно поставленное дыхание. Неправиль-
ное дыхание порождает недостаточную звуч-

ность, которая в свою очередь изменяет звуко-

вую окраску голоса. 

Воспитать и поставить голос значит: а) 
натренировать навык правильного диафраг-

мально-реберного дыхания; б) научиться поль-

зоваться резонаторами (усилителями звука). 
Дикция (лат. dictio - произношение) - 

ясное, отчетливое произношение. 

Ясная, четкая дикция - первое и обяза-

тельное условие хорошей речи. Небрежность в 
произнесении делает речь невнятной и нераз-

борчивой. Это выражается в «съедании» ко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87
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нечной согласной или звуков внутри слова, 

звучании «сквозь зубы». Неподвижная верхняя 
и вялая нижняя губа мешает четкому и ясному 

произнесению многих свистящих и шипящих 

согласных.   Надо приучиться хорошо откры-
вать рот, так как хорошо открываемый рот яв-

ляется важным условием для формирования 

звука. Хорошая дикция подготавливает рече-

вой аппарат к высказыванию и выразительно-
му чтению, делает привычной точную артику-

ляцию всех звуков речи, помогает выразитель-

ности слова. 
Орфоэпией называется совокупность 

правил литературного произношения. Слово 

«орфоэпия» происходит от греческих слов 
orthos – прямой, правильный и epos – речь и 

означает «правильная речь».  

Орфоэпия изучает правила и законы 

правильного произношения и ударения. 
В настоящее время, когда устная речь 

стала средством широкого общения на лекци-

ях, семинарах, конференциях и совещаниях, в 
театре и кино, на радио и телевидении, она 

должна быть безукоризненной в языковом и 

произносительном оформлении. 
Задача преподавателя, обучающего сту-

дентов технике и выразительности речи, объ-

яснить для чего нужны «речевые тренировки». 

Используя и развивая  те природные данные, 
которые  есть у студентов, добиться правиль-

ного понимания идейно-эмоционального со-

держания текста и его воплощения в звучащем 
слове – основная задача педагога по технике 

речи. 

В свою очередь студенты должны: 

 совершенствовать технические навы-

ки устной речи и чтения (дыхание, дикцию, 
голос); навыки звуковой технической и смыс-

ловой выразительности речи.  

 целенаправленно работать над за-

креплением навыков глубокого равномерного 
дыхания, чистоты произносимых звуков, рит-

мичности, мелодической гибкости; 

 овладеть тренировочным комплексом 

специальных упражнений, предложенных пре-
подавателем, направленных на выработку ука-

занных навыков и умений. 

При выполнении упражнений студенты 

должны направлять усилия на совершенство-
вание качества произношения звуков: хорошей 

их слышимости, четкости, чистоты их произ-

ношения, правильного дыхания, хорошего 
звучания голоса.  Четкость произношения зву-

ков следует тренировать одновременно при 

выполнении любых речевых упражнений. 

Цель этих упражнений – подготовить 

(«разогреть») речевой аппарат к работе, снять 
или предотвратить возможные мышечные за-

жимы. 

Занятия следует проводить в проветрен-
ном помещении. 

При этом, выполняя упражнения и само-

стоятельные занятия на первых речевых тре-

нировках, можно пользоваться зеркалом. В 
дальнейшем, когда запомнятся мышечные 

ощущения, возникающие при тренировке, 

можно обходиться и без него. Для наглядности  
приведем примеры упражнений. 

1. Упражнения на дыхание. 

а) Рот закрыт. Делается короткий вдох 
носом, ноздри при этом слегка расширяются; 

при выдохе указательными пальцами произво-

дится легкое похлопывание по ноздрям (3 – 4 

раза); 
б) Проделать предыдущее упражнение, 

но теперь на выдохе протяжно тянуть звуки М 

и Н; 
К упражнениям можно подключить во-

ображение. 

в) Подставьте ко рту ладошку, и пред-
ставьте, что это замерзшее стекло. Вам необ-

ходимо посмотреть, что за стеклом. Вдохните 

через нос и выдохните на ладошку («стекло»), 

как будто хотите растопить лед на стекле. За-
тем отодвиньте ладошку подальше и проде-

лайте то же самое, но вам понадобиться боль-

ше силы выдоха. (3-4 раза);  
г) Представьте, что у вас на носу 

перышко и вам нужно его сдуть; 

д) Прочитайте отрывок стихотворения С. 

Маршака «Багаж», соблюдая дыхание (' – 
люфтпауза (воздушная) для добора воздуха):  

Проявите фантазию. Представьте, ка-

кая эта дама (которая спешит, опаздывает 
на поезд, значит, будет быстрый темп речи 

или идет, не торопясь по перрону, темп будет 

медленный). 
Дама сдавала в багаж: ' 

Диван, 

Чемодан, 

Саквояж, ' 
Картину, 

Корзину, 

Картонку ' 
И маленькую собачонку. ' 

 

Выдали даме на станции ' 

Четыре зеленых квитанции ' 
О том, что получен багаж: ' 

Диван, 
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Чемодан, 

Саквояж, ' 
Картина, 

Корзина, 

Картонка ' 
И маленькая собачонка. '  

2. Упражнения на дикцию. Каждое 

упражнение выполняется по 30 секунд. 

а) Сложить губы трубочкой и произве-
сти движение вверх, вниз, вправо, влево не 

открывая их; 

б) Сложить и вытянуть вперед в трубоч-
ку губы, а затем вытягивать в улыбку; 

в) Верхнюю губу тянем вверх, при этом 

нижняя губа остается на месте; 
г) Нижнюю губу тянем вниз, при этом 

верхняя остается на месте; 

д) Языком тянемся до кончика носа; 

е) Представьте, что у вас во рту конфет-
ка. Губы сомкнуты, языком за ними помещаем 

«конфетку» вправо-влево, вверх-вниз, по кру-

гу; 
ж) Вспомним детство: «Как цокают ко-

пытами лошадки». Улыбнуться, широко от-

крыть рот, щелкать языком громко и энергич-
но. Стараться, чтобы нижняя челюсть была 

неподвижна, и «прыгал» только язык. 

3. Упражнения на голосовые реги-

стры. 
Головной регистр: 

а) Представьте, что у вас болит зуб, он 

ноет. Посылайте тонкий, протяжный звук «М» 
с закрытым ртом, в голову (в лобную часть); 

б) На этом регистре постараться прого-

ворить скороговорку: «Маланья-болтунья мо-

локо болтала, выбалтывала, да не выболтала»; 
Грудной (нижний) регистр: 

в) Представьте, что вы устали и не мо-

жете ни говорить, ни издавать звуки, кроме 
протяжного звука «ОЙ». Мышцы тела рас-

слаблены. Посылайте звук в грудь, т. е. у вас 

будет низкий звук; 
На этом регистре постараться прогово-

рить скороговорку: «Бык тупогуб, тупогубень-

кий бычок, у быка бела губа была тупа». 

Средний регистр: 
Произнесите скороговорки: 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Кукушка кукушонку купила капюшон.  
Надел кукушонок капюшон. Как в ка-

пюшоне он смешон! 

Сначала произносите медленно, вдумай-

тесь, о чем вы говорите, затем чуть-чуть быст-
рей. Третий раз постарайтесь сказать быстро. 

Когда вы выучите скороговорки, то можно 

произносить их, передавая разное эмоцио-

нальное отношение к случившемуся (сожале-
ние, радость, злость, удивление, страх). 

Диалогические скороговорки. 

- Расскажи мне про покупки! 
- Про какие про покупки? 

- Про покупки, про покупки, про поку-

почки свои. 

Упражнение на «воспитание тихого го-
лоса», не теряющего при этом своей вырази-

тельности и внятности. 

«Микрофон» 
Представим, что мы находимся в ма-

ленькой студии звукозаписи. Подносим близко 

к губам воображаемый высокочувствительный 
микрофон и начинаем произносить любой 

текст, прислушиваясь к каждому звуку. 

Упражняясь  ежедневно этими элемен-

тарными способами, можно разработать свой 
речевой аппарат и значительно улучшить по-

становку хорошей четкой дикции. 

Елена Валентиновна Ласкавая – старший 
преподаватель Театрального института им. Б. 

Щукина и ВГИК, генеральный директор «Цен-

тра развития культуры речи» применяет мето-
дики, которые подошли бы и к занятию со 

студентами педагогических колледжей, а 

именно: 

Метод беспрерывного процесса форми-
рования речи. Упражнения подбираются ком-

плексами, между которыми существует логи-

ческая связь, они вытекают одно из другого, 
без пауз. 

Метод ступенчатого усложнения.  

Предполагает постепенное увеличение 

нагрузок по мере освоения студентом техноло-
гии голосоведения. 

Метод игрового существования. Это 

очень важный аспект работы. Только апелли-
руя к воображению студента, можно добиться 

положительных результатов. 

Метод импровизации. Он дает возмож-
ность выявить у студента скрытый творческий 

потенциал, а также помогает провоцировать 

студентов на контактность, открытость, пози-

тивное отношение к себе, друг другу и окру-
жающему миру в целом. 

В результате работы над голосом и ре-

чью следует обратить внимание на следующие 
качественные характеристики: 

Мышечная свобода – это такое состоя-

ние мышц, участвующих в дыхательном про-

цессе, фонации и дикции, при котором отсут-
ствует напряжение и физические зажимы. 
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Мышечная активность – состояние го-

лосовых связок, мышц гортани, глотки и всего 
речевого аппарата, не допускающее вялости. 

Голосовая выносливость – такое владе-

ние своим речевым аппаратом, при котором не 
происходит утомляемости мышц, влекущей за 

собой ухудшение качества звучания. 

Тембровая подвижность голоса – уме-

ние варьировать разными качествами звучаще-
го голоса, привлекать в работе над ролью эмо-

циональные окраски голоса, различные обер-

тона. 
Объемность – свойство голоса быть 

глубоким, бархатным, округлым, мягким. 

Звуковысотный диапазон – умение сту-
дента использовать максимальный тоновый 

объем речевого голоса, от самого нижнего до 

самого верхнего звука. 

Динамический диапазон – умение сту-
дента пользоваться голосом при различной 

силе звука, не теряя при этом тембральной 

окраски голоса.  
Любая речь, прежде всего, должна быть 

достаточно  слышимой, а это зависит от хоро-

шо поставленного голоса и умения пользо-
ваться им в различных условиях выступления. 

Умение же владеть голосом, в свою очередь, 

тесно связано с развитием фонационного (зву-

кового) дыхания. Звучание речи вместе с тем 
зависит и от ясности, отчетливости произно-

шения – дикции. 

Таким образом, обучение технике речи 
является первым и необходимым этапом в 

овладении искусством звучащего слова. На 

этом этапе формируются те окраски голоса, 

его звучания, которые будут воспринимать 

окружающие  люди. Самое главное, студент 
может применить эти упражнения и рекомен-

дации в своей педагогической практике.  

И, наконец, публичная речь должна быть 
достаточно правильной, то есть, соответство-

вать орфоэпическим нормам произношения, а 

именно, нормам русского литературного язы-

ка. Только наличие этих условий дает возмож-
ность педагогу передать все эстетическое и 

эмоциональное богатство своей речи и проде-

монстрировать уровень профессиональной 
культуры. 
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Информационные средства и технологии учебного процесса 
 

А. Банникова, гр. ПО-131; 
научный руководитель О.В. Куцакова, ГПОУ «КемПК» 

 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ «МЕРОПРИЯТИЯ КАФЕДРЫ» 

 
В  настоящее  время  информационные  

технологии  все  глубже  внедряются  в  учеб-

ный  процесс. Качество  образования  -  поня-
тие  сложное  и  его  уровень  напрямую  свя-

зан  с  качеством деятельности  кафедры 

(предметно-цикловой комиссии),  которая  се-
годня  должна  удовлетворять  многим  требо-

ваниям.  

Большой проблемой является то, что вся 

информация о деятельности преподавателей 
кафедры хранится на бумажных носителях, 

либо в несистематизированном электронном 

виде, что затрудняет создание отчетов.   Ин-
формация постепенно накапливается и обнов-

ляется. При большом объеме информации по-

иск и обобщение необходимых сведений, осу-

ществляется вручную и представляет собой 
довольно трудоемкий процесс. Поэтому и воз-

никла необходимость автоматизации работы 

заведующего кафедрой с помощью создания 
базы данных. 

Без баз данных сегодня невозможно 

представить работу образовательных органи-
заций. Они позволяют структурировать, хра-

нить и извлекать информацию оптимальным 

для пользователя способом. 

Заведующие кафедрой нуждаются в 
надежном и беспристрастном инструменте, 

который помогал бы им быстро принимать 

правильные и эффективные решения в выпол-
нении своих функций. Одним из таких ин-

струментов является программный продукт 

«База данных «Мероприятия кафедры»». 
На курсовом проектировании мне была 

поставлена задача, разработать базу данных 

«Мероприятия кафедры». Работа над задачей 

началась с определения объекта и предмета 
исследования, постановки цели и задач. 

Объектом исследования данной работы 

является процесс разработки базы данных 
«Мероприятия кафедры». 

Предметом исследования являются тре-

бования, в соответствии  с которыми разраба-

тывается база данных «Мероприятия кафед-
ры». 

Цель проекта – разработать базу данных 

«Мероприятия кафедры» для заведующего ка-

федрой ГПОУ «Кемеровского педагогического 

колледжа», обеспечивающее хранение, накоп-

ление и предоставление всей необходимой 
информации о мероприятиях кафедры. 

Для реализации поставленной цели были 

решены следующие задачи: 

 спроектирована структура база дан-

ных; 

 выполнен обзор программных 

средств  разработки базы данных; 

 разработан программный продукт; 

 выполнено тестирование и отладка 

программного продукта; 

 разработана эксплуатационная доку-

ментация. 
Основой для учета, контроля и планиро-

вания деятельности кафедры служат документы: 

1) Справочная информация содержится 
в документах: «Состав кафедры», «Виды ме-

роприятий». 

2) Учетная информация представлена в 
документах: План работы преподавателя, По-

ложение о мероприятии, Отчет преподавателя, 

Диплом, Свидетельство, Сертификат и Благо-

дарственное письмо. 
После изучения всех документов были 

определены следующие   таблицы: Кафедра, 

Мероприятия, Преподаватели, Группы. 
Входной информацией является инфор-

мация, вводимая пользователем в программу 

при помощи специальных форм, которые в 

свою очередь тестируют вводимую информа-
цию на корректность, в случае если данные не 

корректны, то выдаются соответствующие со-

общения об ошибках на русском языке. 
Выходной информацией являются сфор-

мированные отчеты или  созданные с помо-

щью запросов экранные формы: 

 положения о внеурочных мероприя-

тиях, проведенных преподавателями кафедры; 

 отчет о проведенных мероприятиях 

преподавателем; 

 отчет по кафедре. 

Для создания базы данных была выбрана 

СУБД Microsoft Access.  
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Microsoft Access - это настольная систе-

ма управления реляционными базами данных, 

предназначенная для работы на автономном 

персональном компьютере (ПК) или в локаль-
ной вычислительной сети.  

Разработанная база данных «Мероприя-

тия кафедры» обладает следующими функци-

ями: ввод и корректировка учетной и справоч-

ной информации; получение отчетов; выпол-

нение запросов. 

На рисунке представлена форма ввода и 
просмотра мероприятий, проведенных препо-

давателями  кафедры. 
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К.Е. Глинчиков, ГПОУ «Сибирский политехнический техникум», г. Кемерово 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ WORLDSKILLS 

 
WorldSkills (мировые компетенции) – 

это международное движение с почти 70-

летней историей, направленное на развитие 
системы профессионального образования в 

мире, повышение престижа рабочих профес-

сий. Главная его цель – мотивировать моло-

дежь на совершенствование своего професси-
онального мастерства, привлечь ее в сектор 

экономики. 

WorldSkills International (WSI) – между-
народная некоммерческая ассоциация, целью 

которой является повышение статуса и стан-

дартов профессиональной подготовки и ква-

лификации по всему миру, популяризация ра-

бочих профессий через проведение междуна-
родных соревнований по всему миру. Основа-

на в 1953 году [2]. На сегодняшний день в дея-

тельности организации принимают участие 72 

страны. 
Своей миссией WSI называет привлече-

ние внимания к рабочим профессиям и созда-

ние условий для развития высоких профессио-
нальных стандартов[1]. Её основная деятель-

ность – организация и проведение профессио-
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нальных соревнований различного уровня для 

молодых людей в возрасте до 22 лет. Раз в два 

года проходит мировой чемпионат рабочих 

профессий WorldSkills, который также назы-
вают «Олимпиадой для рабочих рук». В насто-

ящее время это крупнейшее соревнование по-

добного рода [3]. 
Кемеровская область вошла в движение 

WorldSkills в 2013 году, а в марте 2015 года в 

Кузбассе проведен первый Региональный чем-

пионат профессионального мастерства по 8 
компетенциям,  в котором участвовал 71 кон-

курсант – студенты техникумов и колледжей и 

молодые специалисты предприятий в возрасте 
до 22 лет [5].  

Во втором Региональном чемпионате 

профессионального мастерства Worldskills 
Россия приняли  участие уже 127 конкурсан-

тов – студенты из 50 профессиональных обра-

зовательных организаций и молодые специа-

листы ведущих предприятий Кузбасса. Они 
соревновались в профессиональном мастер-

стве по 16 компетенциям [4].  

8 ноября стартовал III Региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Кемеровской области – 

один из крупнейших региональных чемпиона-

тов 2016 года по количеству компетенций в 
рамках подготовки к отборочным соревнова-

ниям перед финалом Национального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в 2017 году. Соревнования по 39 ком-

петенциям прошли на базе техникумов и кол-

леджей четырёх городов области: Новокузнец-
ка, Мариинска, Юргы и Кемерово. Также в 

Кемеровской области в 2016 году впервые 

прошли соревнования для юниоров по 4 ком-

петенциям JuniorSkills, в которых приняли 
участие более 80 школьников от 10 до 17 лет. 

В чемпионате Кузбасса в 2016 году при-

няли участие более 800 студентов техникумов 
и колледжей Кемеровской области и Сибир-

ского федерального округа, а также молодых 

рабочих и специалистов, работающих на про-
мышленных предприятиях региона. Учащиеся 

средних профессиональных образовательных 

учреждений, ведущих подготовку специали-

стов для горнодобывающей промышленности 
Кузбасса, посоревнуются в компетенции 

«Электрослесарь подземный», которую Кеме-

ровская область впервые представила на Реги-
ональном чемпионате в 2014 году. 

Также в рамках чемпионата были орга-

низованы мастер-классы победителей и призе-

ров национальных и региональных чемпиона-

тов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), интерактивные профориентационные 

уроки и семинары. 

Кемеровская область стала третьим пи-
лотным регионом в Российской Федерации, 

присоединившимся к движению WorldSkills в 

2012 году. С тех пор в области ежегодно про-
водятся региональные чемпионаты, а сборная 

Кузбасса представляет область в межрегио-

нальных соревнованиях и Национальных чем-

пионатах «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В «копилке» региона уже 

есть одна серебряная и две золотые медали, 

заработанные конкурсантами на чемпионатах 
национального масштаба. 

Профессиональные образовательные уч-

реждения Кемеровской области гордятся не 
только своими студентами, занимающими 

призовые места, но и высокой квалификацией 

преподавательского состава. Например, педа-

гоги Сибирского политехнического техникума 
работали на III Национальном чемпионате 

сквозных рабочих профессий высокотехноло-

гичных отраслей промышленности по методи-
ке Worldskills (Worldskills Hi-Tech) в качестве 

экспертов на площадке компетенции «Веб-

дизайн», «Программные решения для бизнеса 

на платформе 1С: Предприятие», «Инженерная 
графика». Преподаватели-эксперты стали 

участниками деловой программы чемпионата, 

посетив различные конференции и форумы и 
представив опыт учебного заведения в повы-

шении квалификации преподавателей в сфере 

информационных технологий. 
На базе Сибирского политехнического 

техникума прошли отборочные соревнования в 

расширенный состав Национальной сборной 

Worldskills Russia «Молодые профессионалы» 
по компетенции «Веб-дизайн». В соревнова-

ниях приняли участие 11 конкурсантов из го-

родов Кемеровской области. 
Основная цель преподавателя-тренера – 

подготовка конкурентоспособных участников 

для участия в чемпионатах профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы». 

Рассмотрим процесс организации и под-

готовки участников: главная задача на первом 

этапе подготовки - это во время практических 
занятий сформировать практические навыки 

по компетенциям и проводить работу среди 

обучающихся по отбору перспективных ребят 
для дальнейшего совершенствования не име-

ющих медицинских противопоказаний и под-

ходящих по возрасту для участия в чемпиона-

тах. 
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Участнику чемпионата требуется хоро-

шие знания по веб-дизайну, верстке, програм-

мированию на стороне клиента и сервера.  

Перед проведением чемпионата должны 
проводиться учебно-тренировочные и воспи-

тательные работы, используя разнообразные 

приемы, методы и средства обучения, совре-
менные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образова-

тельные ресурсы. 

Необходимо усовершенствовать трени-
ровки, опираясь на достижения в области ме-

тодической, педагогической и психологиче-

ской наук, а также современных информаци-
онных технологий с использованием наиболее 

эффективных методов подготовки обучаю-

щихся. 
Немаловажное место должно уделяться 

анализу участия и достижений обучающихся в 

конкурсах профессионального мастерства, 

уровня подготовки, оценивается эффектив-
ность их обучения с использованием совре-

менных информационных и компьютерных 

технологий.  
В процессе подготовки к чемпионату 

необходимо обеспечить повышение уровня 

теоретической, морально-волевой и практиче-

ской подготовки обучающихся, укрепление и 
охрану их здоровья в процессе занятий, без-

опасность учебно-тренировочного процесса. 

Также необходимо проводить систематиче-
ский учет, анализ, обобщение результатов ра-

боты, в том числе и с использование электрон-

ных форм. 

Программа подготовки обучающихся к 

участию в чемпионатах WorldSkillsRussia по 
компетенции «Веб-дизайн (Веб-разработка)» 

может быть сопряжена с дисциплинами и про-

фессиональными модулями ФГОС СПО обще-
го гуманитарного, социально-экономического, 

математического, общего естественнонаучного 

и профессионального циклов. 

 
Список литературы: 

1. Об учреждении союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и ра-
бочих кадров "Ворлдскиллс Россия"», режим 

доступа: http://lib.convdocs.org/docs/index-

79994.html 
2. Проводы первой Национальной сбор-

ной WSR на чемпионат мира WorldSkills: 

http://www.aif.ru/event/arhiv/1393114 

3. Россия вступила в WSI, режим досту-
па: https://wek.ru/rossiya-vstupila-v-wsi 

4. Структура компетенций WorldSkills 

International, режим доступа: 
http://asi.ru/staffing/worldskills/WS_competentio

ns.pdf. 

5. Ходакова Н.П. Роль информационных 

технологий в организации предметно-
пространственной среды образовательного 

учреждения / Психолого-педагогический жур-

нал Гаудеамус, №2 (22), 2013 

 

 
Н. Грищук, гр. TKC-15; 

научный руководитель Э.Н. Майоров, ГОУ СПО «Сибирский политехнический техникум» 

 

РАЗРАБОТКА КРОССПЛАТФОРМЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
ГОУ СПО СПТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО РАСПИСАНИЯ  

 

Актуальность в разработке программы 
для студентов ГПОУ «Сибирский политехни-

ческий техникум» возникла из-за необходимо-

сти оперативного оповещения студентов тех-
никума в изменениях в расписании занятий. 

Оказалось, что для студентов очень не-

удобно постоянно смотреть расписание как на 
сайте техникума, так и доске объявлений. По-

скольку у большинства студентов есть мо-

бильные телефоны и смартфоны принято ре-

шение разработать приложение для мобиль-
ных телефонов. Используя мобильное прило-

жение, студент может оперативно узнать из-

менения в расписании и подготовиться к заня-
тиям. Так же студент, который обучается в 

данном техникуме, может посмотреть замены 
расписания, звонки и важную информацию 

предоставляемую Администрацией техникума.  

У данного приложения есть свой редак-
тор, который формирует правильное отобра-

жение расписания, звонков и информации. 

Электронное пособие разработано с ис-
пользованием  языка HTML5, C++. Серверная 

часть приложения установлена на виртуальном 

сервере под управлением Debian 8.5, с Web-

сервером Apache + nginx. База данных исполь-
зуется в качестве MySQL. Клиентская часть 

приложения  поддерживает работу на iOS, An-

droid, Windows, Windows Phone. 
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При запуске мобильного приложения  

запускается оболочка, в которой можно  вы-

брать следующие пункты меню «расписание 

пар», «расписание звонков», «замены пар», 
«информация». Так же можно прямо из  при-

ложения выполнить вход на официальный 

сайт техникума (spt42.ru) во встроенном брау-
зере. Также в работе скоро появятся функции, 

с помощью которых студент сможет получать 

уведомления о изменении расписания, о за-

мене звонков, о новой информации или о но-
вой новости на сайте техникума. Если пользо-

ватель не использует часто интернет, он бес-

платно сможет получать СМС-уведомления на 
свой номер телефона.  

У приложения появятся настройки и 

свой личный профиль, для каждого преподава-
теля будет своя учётная запись, где он сможет 

оставить какую-либо заметку для студентов 

либо отправить группе студентов личное со-

общение которое будет видно только для той 

группы которой отправили. При выборе «из-
менения» необходимо выбрать курс и группу. 

После чего загружается расписание либо из-

менение с виртуального сервера. 
В заключении отметим, что данное при-

ложение стало очень популярным среди сту-

дентов техникума. Оно позволило снизить 

опоздания и пропуски занятий студентов при-
мерно на 15-20%.  Приложение планируется в 

дальнейшем доработать в качестве удобства 

использования и дизайна. Если в приложении 
будет использоваться конфиденциальная ин-

формация, следует обеспечить защиту эти 

данным. 

 

 

А. Захарова, гр. ПО-131; 
научный руководитель О.В. Куцакова, ГПОУ «КемПК» 

 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ «ЛУЧШИЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ» 

 

База данных (БД) представляет собой 

определенным образом структурированную 
совокупность данных, совместно хранящихся 

и обрабатывающихся в соответствии с некото-

рыми правилами [1].  

Как правило, база данных моделирует 
некоторую предметную область или ее фраг-

мент. Очень часто в качестве постоянного хра-

нилища информации баз данных выступают 
файлы. 

 Программа, производящая манипуляции 

с информацией в базе данных, называется 

СУБД (система управления базами данных). 
Она может осуществлять выборки по различ-

ным критериям и выводить запрашиваемую 

информацию в том виде, который удобен 
пользователю. Основными составляющими 

информационных систем, построенных на ос-

нове баз данных, являются файлы БД, СУБД и 
программное обеспечение (клиентские прило-

жения), позволяющие пользователю манипу-

лировать информацией и совершать необхо-

димые для решения его задач действия. 
Структурирование информации произ-

водится по характерным признакам, физиче-

ским и техническим параметрам абстрактных 
объектов, которые хранятся в данной базе. 

Информация в базе данных может быть пред-

ставлена как текст, растровое или векторное 
изображение, таблица или объектно-ориенти-

рованная модель. Структурирование информа-

ции позволяет производить ее анализ и обра-
ботку: делать пользовательские запросы, вы-

борки, сортировки, производить математиче-

ские и логические операции. 

Информация, которая хранится в базе 
данных, может постоянно пополняться. От то-

го, как часто это делается, зависит ее актуаль-

ность. Информацию об объектах также можно 
изменять и дополнять.  

Базы данных, как способ хранения 

больших объемов информации и эффективно-

го манипулирования ею, используются прак-
тически во всех областях человеческой дея-

тельности.  

У преподавателей  ГПОУ  «Кемеровско-
го педагогического колледжа» лучшие работы 

студентов (рефераты, презентации, курсовые и 

дипломные работы, проекты и т.д.) хранятся в 
бумажном виде или располагаются персональ-

ном компьютере в несистематизированном 

электронном виде. Иногда интересные работы 

теряются. Часто возникает необходимость 
продемонстрировать работы прошлых лет сту-

дентам.  

Отсутствие специализированной базы 
данных не устраивает преподавателей.  В свя-

зи с этим и возникла задача во время курсово-

го проектирования разработать базу данных 
«Лучшие работы студентов». 
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Цель курсового проекта – разработать 

базу данных «Лучшие работы студентов» для 

преподавателей ГПОУ «Кемеровского педаго-

гического колледжа». 
Для реализации поставленной цели были 

решены следующие задачи: 

 проанализированы  требования к базе 

данных и составлено техническое задание; 

 выполнен обзор программных 

средств разработки баз данных; 

 спроектирована и создана база дан-

ных; 

 выполнено тестирование и отладка; 

 разработана эксплуатационная доку-

ментация. 

Эксплуатационное назначение – база 
данных предназначена для преподавателей 

Кемеровского педагогического колледжа. 

Функциональным назначением базы 
данных «Лучшие работы студентов» является 

автоматизация учета информации о лучших 

работах студентов. База данных должна хра-

нить лучшие работы студентов и формировать 

отчет по запросу преподавателя. 

Для создания базы данных была выбрана 

СУБД Microsoft Access  - это настольная си-
стема управления реляционными базами дан-

ных, предназначенная для работы на автоном-

ном персональном компьютере (ПК) или в ло-
кальной вычислительной сети.  

База данных обеспечивает возможность 

выполнения перечисленных ниже функций: 

1) Ввод, корректировка информации: 

 наименование дисциплины (МДК),  

 год выполнения работы; 

 ФИО студента; 

 вид работы  (реферат, презентация, 

курсовая или дипломная работа, про-

ект и т.д.);  

 работа студента. 

2) Выполнение запросов: по году, дис-
циплине, виду работы  

3) Формирование и печать отчета. 

На рисунке представлена главная форма 
базы данных «Лучшие работы студентов». 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ УЧЕТА ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
 

Компетенция (от лат. competere – соот-

ветствовать, подходить) – способность приме-
нять знания, умения, успешно действовать на 

основе практического опыта при решении за-

дач общего рода, также в определенной широ-
кой области [3, с.57].  

Профессиональная компетенция – спо-

собность успешно действовать на основе прак-

тического опыта, умения и знаний при реше-
нии профессиональных задач [3, с.58]. 

Актуальность рассматриваемой про-

граммы заключается в информатизации функ-
циональных обязанностей заведующих отде-

лениями при учёте усвоения компетенций, 

предусмотренных в учебном плане.  

Функциональное назначение программы 
заключается в автоматизации учёта освоения 

компетенций обучающимися Кемеровского 

педагогического техникума. В программе 
предусмотрен учёт уровня освоения компе-

тенций обучающимися по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу и профессио-
нальному модулю. В качестве критериев оцен-

ки используются обозначения «в» (высокая), 

«с» (средняя), «н» (низкая). 

Программа разработана с использовани-
ем  интегральной среды разработки Delphi. В 

качестве базы данных используется СУБД 

Microsoft Access.  
Программа имеет возможность сформиро-

вать три экранные формы для вывода на печать: 

 освоение общих компетенций по 

каждой группе и общим списком по всем обу-
чающимся колледжа; 

 освоение общих компетенций по 

каждой группе по заданным учебным перио-

дам по каждой специальности; 

 освоение общих компетенций по 

каждой группе в разрезе предметов и междис-
циплинарных курсов. 

Программа подразумевает подгрузку 

списков предметов и компетенций непосред-
ственно из учебных планов не зависимо от их 

структуры. 

Программа интегрирована с информаци-

онной системой АИС «Электронное Профес-
сиональное Образование». 

АИС «Электронное Профессиональное 

Образование» обеспечивает информатизацию 
начального и среднего профессионального об-

разования, в том числе: оказание услуг в элек-

тронном виде, автоматизацию управленческих 
задач и является частью единого образова-

тельного пространства для преподавателей, 

студентов и родителей. 
С сервера АИС «ЭПО» разработанное 

клиентское приложение осуществляет «пар-

синг» данных о студентах любого учебного 

заведения. 
Парсинг – это часть программы, осу-

ществляющая синтаксический анализ данных 

и программного кода [2, с.276]. 
В ходе синтаксического анализа исход-

ный текст преобразуется в структуру данных, 

обычно – в дерево, которое отражает синтак-

сическую структуру входной последователь-
ности и хорошо подходит для дальнейшей об-

работки. 

В заключении отметим, что данное при-
ложение позволит сотрудникам и студентом 

оперативно получать информацию об усвое-

нии общих компетенций в процессе обучения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ  ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Отдельную часть учебного плана со-

ставляет внеурочная деятельность, осуществ-

ляемая во второй половине дня. Для ее органи-
зации используются различные формы: экс-

курсии, кружки, секции, круглые столы, кон-

ференции, диспуты, школьные научные обще-

ства, олимпиады, конкурсы, соревнования, по-
исковые и научные исследования, обществен-

но-полезные практики. Реализуются возмож-

ности образовательных учреждений дополни-
тельного образования, культуры и спорта, до-

полнительного образования детей. 

Я веду речь о включении компьютерных 
технологий в процесс обучения путем органи-

зованной и педагогически обоснованной вне-

урочной деятельности. Здесь можно выделить 

три направления: 
1. Поиск и отбор теоретического мате-

риала (для рефератов, докладов, классных ча-

сов и т.д.) 
Такой вид образовательной деятельно-

сти изначально направлен на сбор информации 

о каком-либо объекте, ознакомление с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, 
предназначенных для широкой аудитории. В 

этом виде деятельности нет ничего нового, за 

исключением средств, которыми ученики мо-
гут воспользоваться в современном мире. 

Поисковые услуги – это каталоги, поис-

ковые и метапоисковыесистемыс помощью 
которых находят информацию об объекте. 

Наиболее распространенные поисковые си-

стемы – это yandex.ru, rambler.ru, google.ru. 

2. Дистанционное обучение. Само по 
себе дистанционное обучение – вещь тоже не 

новая, но благодаря интерактивности Интер-

нет, смысл понятия дистанционное обучение 
изменился. В настоящее время под ним пони-

мается активный обмен информацией между 

учащимся и преподавателем, а также между 
самими учащимися, используя в максимальной 

степени все доступные услуги новых инфор-

мационных технологий. 

Основными целями дистанционного 
обучения являются:  

 совершенствование, пополнение зна-

ний учащихся в различных областях в рамках 

действующих образовательных программ;  

 получение качественного образова-

ния по различным направлениям школьных 

программ;  

 получение документа об образовании 

или повышении квалификации на основе ре-
зультатов соответствующих итоговых работ 

(экзаменов, тестов и т.д.); 

3. Интеллектуальный досуг. Для реа-

лизации использования Интернет-технологий 
во внеурочной деятельности школьников мало 

иметь соответствующие технические средства, 

грамотно спланированную и организованную 
работу с Интернет-ресурсами, особенно важно 

заинтересовать в этой работе школьников, со-

здать у них положительную мотивацию на по-
знание и обучение. И, пожалуй, это наиболее 

сложная часть в процессе обучения. 

Чем же могут быть полезны Интернет-

технологии в разрешении этой проблемы? 
Во-первых, сама возможность поработать 

с Интернет привлечет ребят к внеурочной дея-

тельности и создаст положительную мотива-
цию на выполнение запланированной работы.  

Во-вторых, участие в научных объеди-

нениях и творческих конкурсах, проходящих в 

среде Интернет, может подтолкнуть школьни-
ков к самостоятельному или коллективному 

поиску информации по теме конкурса. 

В-третьих, участие в предметных олим-
пиадах, также может подтолкнуть школьника к 

более углубленному изучению предмета, т.е. 

приведет его к дистанционному обучению. И 
не важно, победит он в олимпиаде или нет, 

важно какой будет реакция на это событие в 

семье и в школьном коллективе. 

В-четвертых, использование интерак-
тивных обучающих программ и программ-

тренажеров. Это очень мощное средство в со-

здании положительной мотивации на учебу. 
Как правило, учащиеся воспринимают эти 

программы, как игры и относятся к выполне-

нию заданий со всей своей детской серьезно-
стью, ответственностью и собранностью. “Мне 

компьютер поставил пятерку!” - нет лучшей 

награды. Остаются довольны работой даже 

ребята, у которых были не очень хорошие ре-
зультаты, и, надо отметить, таких были едини-

цы. 
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Однако, при всей заманчивости исполь-

зования Интернет во внеурочной деятельности 

учащихся, при всем его широком спектре воз-

можностей и громадном информационном ре-
сурсе следует помнить, что Интернет не пана-

цея, не решение всех проблем (в том числе и 

образования), а лишь средство, инструмент 
для повышения эффективности образователь-

ного процесса и, что наиболее важно, средство 

для повышения уровня мотивации учащихся 

на образовательную и творческую деятель-
ность.   

XXI век дает заказ на выпускников, об-

ладающих современным мышлением, т.е. спо-
собных ориентироваться в незнакомой ситуа-

ции, умеющих извлекать необходимую ин-

формацию в условиях ее обилия, усваивать ее 
в виде новых знаний и, самое важное, приме-

нять эти знания на практике. Так же в век ин-

форматизации, когда один человек не в состо-

янии осмыслить весь поток информации, важ-
но умение работать как самостоятельно, так и 

в команде.    

Чтобы осуществить принцип развития 
самостоятельности, требуются новые методы в 

деятельности учителя, классного руководите-

ля. Необходим такой метод, который бы фор-

мировал активную, самостоятельную и иници-
ативную позицию учащегося, развивал бы ис-

следовательские, самооценочные и рефлек-

сивные навыки, нацеливал бы на развитие по-
знавательного интереса учащихся и реализо-

вывал бы принцип связи обучения с жиз-

нью. Ведущее место среди таких методов, об-
наруженных в арсенале  педпрактики, принад-

лежит сегодня методу проектов. 

Термин «проект» выходит далеко за 

пределы сферы образования. В повседневной 
жизни и в производственных процессах этот 

термин обозначает разные виды деятельности, 

имеющие ряд общих признаков, делающие их 
проектами: 

1) они направлены на достижение кон-

кретных целей; 
2) они включают в себя координирован-

ное выполнение взаимосвязанных 

3) действий; 

4) они имеют ограниченную протяжен-
ность во времени, с определенным 

5) началом и концом; 

6) все они в определенной степени не-
повторимы и уникальны. 

Каковы особенности внеурочной про-

ектной деятельности? 

Для определения вида проектов, целесо-

образных во внеурочной деятельности, логич-

но руководствоваться следующими соображе-

ниями: 
1) целями внеурочной деятельности; 

2) целями обучения, которым целесооб-

разно уделить дополнительное 
внимание. Основной целью внеурочной 

деятельности можно считать реализацию 

детьми своих способностей и потенциала лич-

ности. 
К важным целям обучения, которым це-

лесообразно уделить дополнительное внима-

ние, можно отнести: 

 формирование коммуникативных 

навыков (партнерское общение); 

 формирование навыков организации 

рабочего пространства и использования рабо-

чего времени; 

 формирование навыков работы с ин-

формацией (сбор, систематизация, 

 хранение, использование); 

 формирование умения оценивать 

свои возможности, осознавать свои интересы и 

делать осознанный выбор. 

Формирование навыков работы с ин-
формацией во внеурочной проектной деятель-

ности требует дополнительных организацион-

ных усилий. 
Дело в том, что работа над поделками и 

мероприятиями, доступными детям, зачастую 

не предполагает у них тех навыков информа-
ционной деятельности, которые понадобятся 

при работе над сложными проектами и кото-

рые желательно сформировать у школьников. 

Поэтому для включения информационной 

деятельности в проектную деятельность в 

полном объеменеобходимо предусматривать 

специальные организационные приемы. 
К таким приемам относятся: 

1) одновременная работа над разными 

проектами по одной теме (это позволяет со-

здать мотивацию для поиска разнообразных 
сведений по одной и той же теме); 

2) включение в перечень этих проектов 

одного коллективного информационного про-
екта – создание энциклопедии или тематиче-

ской картотеки. 

В результате проектная деятельность 
предваряется необходимым этапом – работой 

над темой, в процессе которой детям предла-

гается собирать самую разную информацию по 

общей теме. При этом дети сами выбирают, 
что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. В процессе работы над темой 



 

127 

 

Информационные средства и технологии учебного процесса 
 

поиск информации не мотивирован исключи-

тельно потребностями проектной деятельно-

сти, а определяется интересами детей. При 

дальнейшей работе над проектами составлен-
ная общая энциклопедия или картотека может 

служить одним из основных источников ин-

формации по теме. Дети на собственном опыте 
знакомятся с организацией информации: как 

расположить материал и какими  ссылками его 

дополнить, чтобы легко можно было находить 

ответы на новые информационные запросы. 
В итоге внеурочная проектная деятель-

ность организуется как двухкомпонентная. 

Первый компонент – работа над темой 
– это познавательная деятельность, иницииру-

емая детьми, координируемая учителем и реа-

лизуемая в проектах.  
Второй компонент – работа над проек-

тами – это специально организованный учите-

лем или воспитателем и самостоятельно вы-

полняемый детьми комплекс действий, завер-
шающийся созданием творческих работ (т.е. 

продукта). Предполагается, что применение 

метода проектов будет способствовать форми-
рованию у воспитанников ИКТ-компе-

тентности. Работа с конкретными ИКТ может 

начаться уже в первой четверти первого класса 

и предполагает знакомство учащихся с цифро-
выми технологиями: 

 фиксации (записи) информации; 

 извлечения записанной информации; 

 переноса и прямого ввода информа-

ции в компьютер; 

 именования (предалфавитного) объ-

ектов; использования имен информационных 

объектов;  

 фиксации событий и коммуникации; 

 создания неалфавитных и алфавит-

ных информационных объектов. 

Освоение названных технологий проис-
ходит в проектной деятельности. Начиная с 

самого первого мини-проекта «Бэйдж», в ко-

тором есть место и компьютерному вводу, и 
извлечению информации в виде распечатки, и 

понятию о создании информационного объек-

та, а также имеется практический результат 

применения компьютерных и некомпьютер-
ных технологий в виде готовой карточки-

бэйджа, дети приучаются подбирать и исполь-

зовать ИКТ для решения имеющейся проект-
ной задачи. Круг подобных задач достаточно 

широк, он включает в себя как мини-проекты 

одного урока, так и длительные интегрирован-
ные проекты, проекты-сказки, проекты-

энциклопедии и др. Часто, для проведения 

внеклассных мероприятий, например при про-

ведении математической викторины, необхо-
димо подготовить много теоретического мате-

риала, в том числе и исторические справки, 

новые методы. Ученики сами подбирают тео-
ретический материал под руководством учите-

ля. В этом нет ничего нового, кроме тех 

средств, которыми могут в современном об-
ществе воспользоваться ученики. 

 
А. Кузьмин, гр. TKC-15; 

научный руководитель В.Г. Пушкарёв, ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К РЕГИОНАЛЬНОМУ ЧЕМПИОНАТУ WSR «ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 

НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 
 

На базе ГПОУ «Сибирский политехни-

ческий техникум» в 2016 году проходил кон-

курс молодых профессионалов «WSR». Наш 
техникум организовывал три площадки, одна 

из которых была «Программные решения для 

бизнеса на платформе 1С: Предприятие».  
В период подготовки к конкурсу, а так 

же в процессе участия требовалось собрать и 

структурировать большой объем справочной  
информации, связанной с работой в системе 

«1С: Предприятие»: справочники, реквизиты, 

константы, регистры, журналы, а так же рабо-

ты со встроенным языком программирования 
и т.д. 

Кроме того, требовалось изучить и под-

готовить сопроводительную документацию 

для самого конкурса WSR:  

 конкурсное задание; 

 инфраструктурный лист; 

 оценочные листы; 

 критерии оценки. 

Необходимость работы с различными 

источниками, а так же большого количества 

людей с разным уровнем подготовки и целями 
(студенты, эксперты, организаторы), подтолк-

нуло к созданию данного электронного учеб-

ного пособия, где каждый заинтересованный 
обучающийся получил бы необходимую ин-
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формацию в систематизированном и структу-

рированном виде.  

Электронное пособие разработано с ис-

пользованием  языка гипертекстовой разметки 
HTML и каскадных таблиц стилей CSS, с ис-

пользованием фреймов. При запуске элек-

тронного пособия запускается стартовая стра-
ница. С помощью меню можно выбрать необ-

ходимый раздел  и подраздел. После чего от-

крывается информация, представленная в 

формате PDF, DOCS, HTML, AVI, либо ги-
перссылка на внутренний или внешний источ-

ники.  

В заключении отметим, что данное элек-

тронное учебное пособие особенно актуально 

для подготовки по ряду причин: 

 позволяет собрать теоретический  и 

практический материал в один информацион-
ный ресурс; 

 облегчает понимание изучаемого ма-

териала; 

 допускает адаптацию в соответствии 

с потребностями учащегося, уровнем его под-
готовки, интеллектуальными; 

 позволяет сосредоточиться на сути 

изучаемой темы, рассмотреть большее количе-

ство примеров и решить больше задач. 

 
 

О.В. Куцакова, ГПОУ «КемПК» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
С 1 сентября 2011 года образователь-

ные учреждения среднего профессионально-

го образования приступили к реализации 
Федеральных государственных образова-

тельных стандартов (далее – ФГОС).  

ФГОС определяют самостоятельную 

работу обучающихся, как одно из обязатель-
ных требований к организации образова-

тельного процесса. В этих условиях важным 

аспектом профессиональной деятельности 
педагогического работника является обеспе-

чение эффективной самостоятельной работы, 

направленной на развитие творческого по-

тенциала личности, формирование у обуча-
ющихся навыков самоорганизации, самооб-

разования, обеспечивающих возможность 

непрерывного личностного и профессио-
нального роста.  

Согласно Типовым положениям об об-

разовательных учреждениях среднего про-
фессионального образования самостоятель-

ная работа является одним из видов учебных 

занятий обучающихся и студентов. 

Самостоятельная работа как одна из 
наиболее сложных форм деятельности явля-

ется наиболее продуктивной и позволяет си-

стематизировать знания и подготовить сту-
дентов к профессиональной деятельности. 

Необходимым условием успешной оп-

тимизации самостоятельной работы студен-
тов в учебном процессе является эффектив-

ное учебно-методическое обеспечение само-

стоятельной работы с использованием ин-

формационных технологий 

Преподавание раздела «Базы данных» в 

профессиональном модуле ПМ04 «Участие в 

организации технологического процесса» име-
ет практическую направленность и проводится 

в тесной взаимосвязи с другими разделами. В 

соответствие с рабочей программой по про-

фессиональному модулю на самостоятельную 
работу отводится 64 часа. 

Среди многообразия форм организации 

самостоятельной работы был выбран проект-
ный вид деятельности.  

Метод проектов позволяет осваивать об-

щие и профессиональные компетенции и имеет 

актуальные преимущества перед другими мето-
дами реализации самостоятельной работы:  

 получение навыков самостоятельного 

поиска и обработки необходимой информа-

ции; 

 повышение мотивации к учёбе и вы-

бранной специальности; 

 активизация познавательных интере-

сов обучающихся;  

 повышение самооценки;  

 предоставление участникам проекта 

возможности самореализации;  

 развитие творческих способностей 

обучающихся. 

В основе проекта лежит прикладная 

задача,  которую должен студент решить, а 

именно:  

 выполнить постановку задачи; 

 определить входные и выходные дан-

ные; 
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 разработать блок-схему задачи; 

 определить состав и структуру вход-

ных и выходных данных (перечень таблиц, 

видеограмм, отчетов и их структуру); 

 реализовать решение задачи, исполь-

зуя объектно-ориентированный язык програм-

мирования Visual FoxPro; 

 разработать контрольный пример для 

тестирования программы, 

 составить инструкцию для пользова-

теля. 

Примерная тематика проектов: 
1) Учет движения товаров в магазине;  

2) Заказ книг по «Каталогу»; 

3) Продажа компьютеров из набора 

комплектующих к ним; 
4) Данные об автомобилях и их вла-

дельцев; 

5) Данные о правонарушениях по во-
ждению автомобилей; 

6) Телефонный справочник и т.д. 

При организации самостоятельной ра-
боты студентов используется информацион-

ная технология в виде дидактической ком-

пьютерной среды, предназначенной для сов-

местной работы всех субъектов образова-

тельного процесса – как преподавателя, так и 
студентов. 

Дидактическая компьютерная среда 

представляет собой специально разработан-
ный программный продукт, обеспечиваю-

щий осуществление учебно-познавательной 

деятельности студентов. Это программное 

средство включает в себя 8 самостоятельных 
работ с методическими рекомендациями для 

выполнения.  

Кроме этого имеется ряд возможно-
стей для студента: 

 - самостоятельный выбор темы раз-

рабатываемого проекта; 

 - просмотр сроков выполнения работ 

(Рисунок 1); 

 - просмотр форм контроля; 

 - использования словаря; 

 - просмотр результатов выполнения 

предыдущих работ. 

 

 

 
 

Рис. 1. Сроки выполнения самостоятельных работ 

 
Преподаватель может выполнить: 

 редактирование методических ре-

комендаций и словаря (рисунок 2); 

 просмотр выбранных студентами 

тем проектов; 

 оценить проделанную студентами 

работу; 

 формирование сроков выполнения; 

 организовать различные формы 

контроля обучающегося. 
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Рис. 2. Редактирование методических рекомендаций 

 
Самостоятельную работу студентов 

можно рассматривать и как средство обуче-

ния, и как форму учебно-научного познания, 

позволяющую сформировать у студентов 
индивидуальный стиль самостоятельной ис-

следовательской работы. Отличительной 

чертой самостоятельной работы студентов 
является ее индивидуальный характер: орга-

низация, планирование и контроль над ней 

осуществляется на уровне конкретной лич-
ности, преподаватель оказывает индивиду-

альную методическую помощь. Студенты 

приучаются к систематическому труду, к 

умению работать самостоятельно, добывать 
новые знания, использовать результаты сво-

ей работы, творчески подходить к выполне-

нию заданий, формируя индивидуальный 

стиль самостоятельной работы, воспитывая 

самодисциплину, что очень необходимо в 

профессиональной деятельности. 
 

Список литературы: 

1. Щербакова Е. В. Особенности орга-
низации самостоятельной работы студентов по 

педагогическим дисциплинам [Текст] // Акту-

альные вопросы современной психологии: ма-
териалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, 

март 2011 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 

2011. — С. 139-141.  

2. Управление самостоятельной работой 
студентов [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://charko.narod.ru/tekst/an4/3.html 

 
 

М. Лештаев, гр. TKC-1; 

научный руководитель Э.Н. Майоров, ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
«ПОСТРОЕНИЕ КОММУТИРУЕМЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ НА ПЛАТФОРМАХ 

DLINK И CISCO» 
 

Актуальность в разработке этого посо-

бия для студентов ГПОУ «Сибирский поли-
технический техникум» обучающиеся по спе-

циальности «Компьютерные сети» возникла 

из-за необходимости систематизации материа-
ла по междисциплинарному курсу МДК 4.1 

«Основные элементы компьютерных сетей»,  а 

так же необходимости сделать удобное посо-

бие для работы на теоретических и практиче-

ских занятиях, а также самоподготовки сту-

дентов. Это пособие будет полезно также и 
для самостоятельного изучения курса студен-

тами. К сожалению, несмотря на большое ко-

личество литературы, нет единого учебного 
пособия, которое бы объединило материал в 

один информационный ресурс. Поэтому при 

подготовке к занятиям преподаватель берёт 

материал из разных источников. Также у мно-

http://charko.narod.ru/tekst/an4/3.html


 

131 

 

Информационные средства и технологии учебного процесса 
 

гих студентов возникают сложности  в поиске 

материала, особенно, если материал был про-

пущен студентом по каким-либо причинам. 

Данное пособие может создать единую 
информационную среду в специализированной 

аудитории и на практических занятиях, в ком-

пьютерном классе учебного заведения, обору-
дованном для самостоятельной работы уча-

щихся, а также дома на персональном компь-

ютере. 

В структуру пособия входит теоретиче-
ский материал в виде лекций, практических и 

лабораторных работ по коммутаторам, марш-

рутизаторам и другому сетевому оборудова-
нию производителей Cisco и Dlink, настройке 

сетевых интерфейсов в операционных систе-

мах Linux и Windows, а также материал для 
самоконтроля, который включает контрольные 

вопросы и тесты по каждому разделу. Основ-

ные понятия курса представлены в глоссарии, 

материал для самостоятельного обучения с 
указанием ссылок на дополнительную литера-

туру и интернет источники. 

Электронное пособие разработано с ис-
пользованием  языка гипертекстовой разметки 

HTML и каскадных таблиц стилей CSS.  

С помощью меню можно выбрать необ-

ходимый раздел и подраздел. После чего от-

крывается информация представленная в фор-

мате PDF, DOCS, HTML либо гиперссылка на 
внутренний и внешний источники. 

В заключении отметим, что данный 

электронный учебник необходим для самостоя-
тельной работы учащихся при очном и, особен-

но, дистанционном обучении потому, что он: 

 позволяет собрать теоретический  и 

практический материал в один информацион-

ный ресурс; 

 облегчает понимание изучаемого ма-

териала; 

 позволяет организовать индивиду-

альную работу со студентами на занятиях в 

учебном заведении, так и дома; 

 допускает адаптацию в соответствии 

с потребностями учащегося, уровнем его под-

готовки, интеллектуальными; 

 позволяет сосредоточиться на сути 

предмета, рассмотреть большее количество 
примеров и решить больше задач. 

 

 
Н. Мельникова, гр. ПДО-131; 

научный руководитель Н.А. Козловская, канд. пед. наук,  ГПОУ «КемПК» 

 

ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Актуальность темы исследования обу-

словлена тем, что в России исследование про-
блем компьютерной зависимости подростков 

приобретает особую значимость в быстром 

развитии компьютерных технологий. На раз-

витие личности современного ребенка компь-
ютерные игры накладывают определенный 

отпечаток. Мощный поток информации, рас-

пространение компьютерных игр и социаль-
ных сетей оказывает большое влияние на вос-

питательное пространство современных под-

ростков. Создание воспитательного простран-
ства – это необходимое условие становления 

личности ребенка не только в стенах общеоб-

разовательного учреждения, но и за его преде-

лами. Одним из самых впечатляющих событий 
нашего века является компьютеризация всех 

сфер общественной жизни человека. Компью-

тер стал неотъемлемой частью современной 

жизни, захватывая под свое влияние детей и 

подростков. 
В нынешнее время увеличивается коли-

чество детей подросткового возраста, которые 

умеют работать с компьютерными програм-

мами, а также играть в компьютерные игры.  
Вместе с положительным значением компью-

теризации следует отметить и негативные по-

следствия этого процесса, влияющие на здоро-
вье детей. Негативным последствием этого 

процесса является компьютерная зависимость. 

Психологи классифицируют эту вредную при-
вычку как разновидность эмоциональной 

«наркомании», вызванной техническими сред-

ствами. 

Исследование Литвиненко О.В., канди-
дата психологических наук,  показало, что 

значительное число людей, которые могут ха-

рактеризоваться той или иной степенью зави-
симости от компьютерных игр составляют 
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школьники. По наблюдениям родителей и пе-

дагогов это вызывает значительные проблемы, 

связанные с успешной социализацией детей, 

физическим и психическим здоровьем. 
В педагогической литературе широко 

представлены исследования, посвященные 

теоретико-методологическим основам про-
блемы профилактики компьютерной зависи-

мости у подростков - работы Л.Н.Юрьевой, 

Т.Ю. Больбот. В исследованиях Л.Н.Юрьевой 

представлен обширный материал по вопросам 
компьютерной зависимости. Методические и 

психолого-педагогические основы профилак-

тики компьютерной зависимости подростков    
изучали М. Коул, С. Пейперт, А.В. Беляев. 

Проблема Интернет-зависимости предложена 

к рассмотрению Кимберли Янг. Работы этого 
психолога посвящены прикладному аспекту 

изучения виртуального мира. 

Несмотря на исследование данной про-

блемы и на теоретическом, и на практическом 
уровне, в педагогической практике сложилось 

явное противоречие между необходимостью 

осуществлять профилактику компьютерной 
зависимости подростков в учреждении допол-

нительного образования и недостаточной раз-

работанностью условий решения данной про-

блемы.  
Одной из актуальных на сегодняшний 

день является проблема взаимодействия чело-

века и компьютера. Это подчеркивается в ис-
следованиях P.M. Грановской, Е.Е. Лысенко, 

К. Янг и др.  

Р.М. Грановская отмечает положитель-
ные моменты увлечения развлекательными 

компьютерными играми. Они полезны, когда 

используются в качестве смены деятельности, 

для того, чтобы снять напряжение, отвлечься 
от чтения, писания, физической нагрузки и т. 

д. При чрезмерном пристрастии подростков к 

виртуальным играми, они становятся «камнем 
преткновения» на пути духовного и физиче-

ского развития. 

Вместе с появлением компьютеров по-
явились компьютерные игры, которые сразу 

же нашли массу поклонников. С начала 80-х 

гг. компьютерные игры на Западе становятся 

частью индустрии развлечений, которая захва-

тывает большое количество людей, преимуще-

ственно детей и подростков. Новое увлечение 

оценивается двояко: с одной стороны, оно со-
пряжено с восхищением общества по поводу 

возможностей компьютера, с другой стороны, 

в средствах массовой информации появляется 
большое количество сообщений, предупре-

ждающих об опасном влиянии компьютера в 

целом и компьютерных игр в частности на 

психику подростков. В обществе формируется 
целый класс людей-фанатов компьютерных 

игр, которых в народе называют «геймерами» 

(от латинского «game» − игра), игра становит-
ся их основной деятельностью. Отмечается 

значительное количество негативных послед-

ствий − технострессы, компьютерофобия, 
«наркотическая» зависимость от игровых про-

грамм и Интернета, хакерство и сужение круга 

интересов, некоммуникабельность и аутизм 

как следствием патологической поглощенно-
сти применением информационных техноло-

гий. 

Влиянию компьютерных технологий в 
большей степени подвергаются подростки. По 

некоторым данным, 10-14% (живущих в горо-

дах) увлекаются ими серьезно, уделяя этому 

занятию много времени, часто в ущерб учебе и 
личностному развитию. Это подтверждается 

результатами выборочных опросов: 80% уча-

щихся 6-8 классов городских общеобразова-
тельных школ увлекаются компьютерными 

играми, а дети в возрасте 12-14 лет имеют «иг-

ровой опыт» от 6 до 8 лет [1, с.64]. 
Для того, чтобы составить рабочее опре-

деление понятия «Профилактика компьютер-

ной зависимости подростков в учреждении 

дополнительного образования», необходимо 
определить такие понятия, как: «профилакти-

ка», «компьютерная зависимость», «дети», 

«подростковый возраст», «учреждения допол-
нительного образования». 

В таблице 1. представлено определение 

понятия «Профилактика компьютерной зави-
симости подростков в учреждении дополни-

тельного образования». 

Таблица 1 
 

Тер-

мин 

Определение Источник 

Про-

филак-

тика. 

(греч. prophilaktikos - предохранительный). 

Совокупность мероприятий, направленных 

на предупреждение развития заболевания 

или его рецидива. 

 

Психологическая энциклопедия. (http://enc-

dic.com/enc_psy/Profilaktika-18268.html) 
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 Совокупность предупредительных меро-
приятий, направленных на сохранение и 

укрепление нормального состояния, поряд-

ка. 

Словарь Ожегова 
(http://enc-dic.com/ozhegov/Profilaktika-28027.html) 

Ком-

пью-

терная 

зависи-

си-

мость 

пристрастие к занятиям, связанным с ис-

пользованием компьютера, приводящее к 

резкому сокращению всех остальных видов 

деятельности, ограничению общения с дру-

гими людьми. 

Энциклопедический словарь по психологии и педаго-

гике 

(http://psychology_pedagogy.academic.ru/8147/Компьюте

рная_зависимость) 

Дети Мальчики и (или) девочки в раннем воз-

расте, до отрочества (употр. в знач. мн. к 

«ребёнок» и «дитя») 

Толковый словарь Ожегова 

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/47410) 

Под-

рост-

ковый 
воз-

раст 

стадия онтогенетического развития между 

детством и взрослостью (от 11 - 12 до 16 - 

17 лет), которая характеризуется каче-
ственными изменениями, связанными с 

половым созреванием и вхождением во 

взрослую жизнь. 

Психологический словарь 

(http://psychology.academic.ru/3806/подростковый_возр

аст) 

 возраст, являющий-

ся переходным от детства к взрослости иох

ватываю-

щий период человеческой жизни от 10—

11 до 13 — 15 лет. 

Педагогический словарь. — М.: Академия. Г. М. Код-

жаспирова, А. Ю. Коджаспиров. 

(http://pedagogical.academic.ru/613/ПОДРОСТКОВЫЙ) 

Учре-

жде-

ния 

допол-

нитель
тель-

ного 

обра-

зова-

ния 

образовательные учреждения, реализующие 

дополнительные образовательные про-

граммы различной направленности, выхо-

дящие за пределы определяющих их статус 

основных образовательных программ в це-
лях всестороннего удовлетворения образо-

вательных потребностей граждан. 

Профессиональное образование. Словарь. Ключевые 

понятия, термины, актуальная лексика. — М.: НМЦ 

СПО. С.М. Вишнякова. 1999. 

(http://professional_education.academic.ru/1747/ОБРАЗО

ВАТЕЛЬ-
НЫЕ_УЧРЕЖДЕНИЯ_ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО_ОБРАЗ

ОВАНИЯ) 

 

Профилактика игровой компьютерной 

зависимости через включение ребенка в дея-
тельность учреждений дополнительного обра-

зования подкрепляется возможностью созда-

ния ситуации самореализации, самовыражения 
и самоутверждения для каждого конкретного 

ребенка. [2]. Цель дополнительного образова-

ния в решении проблемами занятости детей - 
органическое сочетание видов организации 

досуга с различными формами образователь-

ной деятельности.  

Также дополнительное образование тра-
диционно широко взаимодействует с органи-

зациями и учреждениями иных предметных и 

творческих сфер. Это и учреждения культуры, 
научные учреждения и организации, сфера 

профессионально-технического образования, 

промышленные предприятия. Непрерывность 
образовательных связей с другими учреждени-

ями создает возможность своевременного са-

моутверждения ребенка, получение професси-

ональной и начальной профессиональной под-
готовки, создания условий для формирования 

каждым ребенком собственных представлений 

о самом себе и окружающем мире  [3, c. 82]. 
Основной причиной возникновения 

компьютерной зависимости у детей и подрост-

ков можно считать недостаток общения и вза-
имопонимания с родителями, сверстниками и 

значимыми людьми. Также мы выяснили, что 

детский и подростковый возраст в силу воз-
растных психолого-педагогических особенно-

стей является наиболее подверженным ком-

пьютерной зависимости. 

В настоящий момент увеличивается ко-
личество детей и подростков умеющих рабо-

тать с компьютерными программами, в том 

числе и играть в компьютерные игры. Вместе с 
тем несомненным положительным значением 

компьютеризации следует отметить негатив-

ные последствия этого процесса, влияющего 
на социально – психологическое здоровье де-

тей и подростков. 

Педагоги дополнительного образования 

в своей работе по профилактике компьютер-
ной зависимости у детей подросткового воз-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/47410
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раста направляют усилия на развитие лич-

ностных ресурсов, на позитивную интеграцию 

подростков в общество, стараются занять их 

посильным привлекательным трудовым, твор-
ческим, социально ценностным делом. Профи-

лактическая работа нацелена на обучение под-

ростков социальным навыкам - коммуника-
бельности, уверенности в себе, самоуважению, 

эффективному взаимодействию с окружаю-

щими. 

Педагогический опыт заключается в ор-
ганизации профилактики компьютерной зави-

симости у детей подросткового возраста в 

учреждении дополнительного образования. 
Педагогическая деятельность  должна быть  

ориентирована на учет возможностей, интере-

сов, склонностей, психофизических особенно-
стей, состояния здоровья, должна способство-

вать развитию коммуникативных навыков де-

тей, их формированию интереса к реальной 

жизни. При этом должны использоваться раз-
нообразные формы занятий, которые оказыва-

ли бы позитивное влияние на интеграцию под-

ростков в общество, их мотивацию к общению 
со сверстникам, саморазвитию и самосовер-

шенствованию. Учет педагогического опыта 

позволяет отобрать нужное содержание, при-

менить оптимальные методы и средства обу-

чения в соответствии с программой и постав-
ленными образовательными задачами.  

Создание воспитательного пространства 

– это необходимое условие становления лич-
ности ребенка не только в стенах образова-

тельного учреждения, но и за его пределами, 

таких как учреждения дополнительного обра-

зования.  
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Предметно-пространственная среда – это 

составная часть развивающей среды дошколь-
ного детства. Прежде всего, это «среда обита-

ния» дошкольника, то есть группа, в которой 

он находится большую часть времени пребы-

вания в детском саду,  где можно реализовать 
собственные потребности и интересы. 

Продуманное проектирование целостной 

модели построения предметно-простран-
ственной среды должно включать: предметное 

содержание, его пространственную организа-

цию и изменение во времени, соответствую-
щих нормативно-правовой базе для отбора 

оборудования, учебно-методических и игро-

вых материалов.  

Определены следующие  современные 
подходы к формированию предметно-разви-

вающей среды:   

 целенаправленная организация с уче-

том потребностей ребенка; 

 соответствие принципам активности, 

стабильности-динамичности, комплексирова-

ния и гибкого зонирования, закрытости-

открытости, учета половых и возрастных раз-

личий, современности, вариативности, функ-
ционального комфорта и т.д.;  

 соответствие требованиям и законо-

мерностям развития ребенка, его игровой дея-

тельности,  педагогическим задачам воспита-
ния и обучения дошкольников; 

 отражение содержания образователь-

ных областей; 

 соответствие когнитивной сфере ре-

бенка, (т.е. должна быть неисчерпаема, ин-

формативна, удовлетворять потребности в но-
визне и преобразовании). 

Мое исследование (разработка) позволит 

реализовать виртуальную модель построения 
предметно-пространственной среды дошколь-

ной группы. 

В настоящее время для детей мало на-

глядных электронных средств, где они бы 
имели возможность виртуально осуществить 

прогулку и воспользоваться развивающими 

средствами в виде игр. 
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 Вследствие этого, целью для разработки 

была выбрана детская виртуальная комната. 

Исходя из этого, более целесообразно будет 

создание 3D-модели виртуальной детской 
комнаты. 

Актуальность применения трехмерного 

моделирования в данной области объясняется, 
прежде всего, тем, что оно обеспечивает 

большую наглядность, предоставляет возмож-

ность наиболее полно передавать информацию 

об объектах и исследуемой среды с течением 
времени, а также позволяет реализовать ряд 

прикладных задач. 

Назначение виртуальной комнаты. 
Данная виртуальная комната предназна-

чена для детей детского сада, от старшей 

группы до подготовительной. 
Программа предусматривает вариатив-

ность использования образовательного мате-

риала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка. 

Описание виртуальной комнаты. 

Пространство виртуальной комнаты 
представлено в виде хорошо разграниченных 

зон «уголков». Их оснащенность меняется в 

соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса и с учетом индиви-
дуальных особенностей детей. 

Виртуальная комната состоит из не-

скольких зон: 
1) Спокойная зона, в нее входит центр 

уединения. Центр уединения служит для пре-

одоления эмоционального дискомфорта. Он 
оборудуется мягким креслом, столиком с кни-

гой. 

2) Рабочая зона, в нее входят: 

 Центр познания 

 Центр музыки 

 Патриотический центр 

 Центр развития речи 

 Центр природы 

 Центр творчества 

Центр познания, предназначен для раз-
вития логики и обучения цифрам. Оборудуется 

обычно различными геометрическими фигу-

рами, счетами, домино, мозаикой и другими 
средствами. 

Центр музыки служит для ознакомления 

с различными музыкальными инструментами 
и развития музыкальных способностей. В нем 

присутствуют музыкальные инструменты, та-

кие как гитара, бубен, барабаны, колокольчи-

ки. 

Патриотический центр служит формиро-

ванию у детей духовно-нравственному отно-

шению и чувству причастности к родному до-

му, семье, детскому саду. В нем обязательно 
должен быть портрет президента страны, 

портрет губернатора области, а также флаг 

страны, также возможны различные фотогра-
фии уголков страны и города. 

Центр развития речи осуществляет 

функцию подготовки ребенка к освоению чте-

ния и письма, а также развитию речи. Его обо-
рудование: плакат с алфавитом, различные 

кубики с буквами, наличие полки с книгами. 

Центр природы служит формированию у 
детей бережного отношения к окружающей 

среде и природе. Оборудуется центр различ-

ными комнатными растениями, плакатом с 
временами года. 

Центр творчества формирует у детей во-

ображение, развивает художественно-твор-

ческие способности, самостоятельность, ак-
тивность. Оборудуется центр столом, каран-

дашами, альбомами и различными наборами 

для творчества. 
3) Активная зона, которая тоже делится 

на центры, такие как: 

 Игровой центр 

 Центр конструирования 

Игровой центр служит для эмоциональ-
ной и физической разрядки, где можно поиг-

рать и пообщаться с детьми. Оборудуется раз-

личными игрушками. 

Центр конструирования развивает у де-
тей конструктивно-модельные действия, спо-

собствует развитию логики и моторики паль-

цев. Оборудование такого центра: большой и 
маленький конструктор, большие геометриче-

ские фигуры. 

Реализация виртуальной комнаты. 

Для реализации виртуальной комнаты 
были выбраны программы, такие как SketchUp 

2015 и Unreal Engine 4.  

SketchUp 2015 - программа для 3D моде-
лирования, очень удобна в эксплуатации, име-

ет понятный интерфейс и обладает маленькой 

ресурсоемкостью.  
Unreal Engine 4 была выбрана как игро-

вой движок, для осуществления движения в 

3D – модели, в которой используется язык 

программирования  C++. Она очень удобна в 
использовании, имеет богатый функционал и 

понятный интерфейс, также программа бес-

платна. 
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На рисунке представлена виртуальная комната, в которой отображены основные зоны

 

 

 
 

В середине находится «Учебный центр», 

где расположены столы со стульями, стол вос-
питателя и доска. Чуть слева расположен 

«Центр развития речи», где находится полка с 

книгами и алфавитная доска. 

По левой стороне расположен «Центр 
познания», в котором находится больший сче-

ты  и мозаика с цифрами. «Центр творчества», 

где находится стол с канцелярскими принад-
лежностями и бумага, а также стул. Также 

присутствует «Центр музыки», где находится 

стол с музыкальными инструментами и стул. 

«Центр конструирования», где находятся боль-

шой мягкий конструктор и маленький кон-

структор. Также на левой стороне расположен 
«Игровой центр». 

По правой стороне расположен «Патри-

отический центр», стеллаж с книгами, «Центр 

природы» и «Центр уединения». 
В данной виртуальной комнате реализо-

вана 3D – модель дошкольной группы со все-

ми секторами деятельности. На преддиплом-
ной практике будет продолжена работа: необ-

ходимо реализовать загрузку модели в про-

грамму Unreal Engine 4; осуществить настрой-

ку ссылок на зоны, для запуска игр. 
 

 

А. Мячина, гр. ПО-121; 
научный руководитель О.В. Куцакова, ГПОУ «КемПК» 

 

РАЗРАБОТКА ЭУМК «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 
 

Интенсивное развитие информационных 

технологий в сфере образования обуславлива-

ет внедрение электронных учебно-методи-
ческих комплексов (ЭУМК) для поддержки 

учебного процесса с использованием дистан-

ционных образовательных технологий (ДОТ) 
по всем предусмотренным законом Россий-

ской Федерации "Об образовании" формам 

получения образования.   
Электронный учебно-методический ком-

плекс представляет собой реализацию УМК в 

электронном виде. ЭУМК может использо-

ваться как в сетевом, так и в кейсовом вариан-

тах в зависимости от потребностей и возмож-
ностей студентов. Применение ЭУМК в про-

цессе преподавания позволяет в значительной 

мере использовать огромные возможности, 
предоставляемые современными телекомму-

никационными технологиями. 

Разработка и внедрение электронных 
учебно-методических комплексов в професси-

ональное образование является необходимым 
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условием, позволяющим повысить качество и 

эффективность подготовки современных спе-

циалистов. Актуальность разработки и приме-

нения ЭУМК подтверждает их преимущества 
по сравнению с традиционными УМК: 

 сокращается время на создание учеб-

ных материалов на электронных носителях по 

сравнению с бумажными, быстрая их модер-
низация;  

 интегрируются значительные объемы 

информации на одном носителе;  

 технология мультимедиа позволяет яр-

ко и наглядно представить учебный материал;  

 обеспечивается модульная структура 

учебной дисциплины, позволяющая регулиро-
вать степень детализации материала, а также 

интеграцию его в другие курсы;  

 гипертекстовая технология предо-

ставляет возможность индивидуальной траек-
тории обучения;  

 предоставляется возможность само-

проверки полученных знаний;  

 ускоряется процесс тестирования и 

проверки знаний и навыков, отслеживание и 
направление траектории обучения.  

Вышеуказанные аспекты определили ак-

туальность исследования и явились причиной 

начала создания электронного учебно-мето-
дического комплекса  «Основы медицинских 

знаний».  

Цель данной работы состоит в проекти-
ровании и разработке электронного учебно-

методического комплекса по дисциплине  

«Основы медицинских знаний» для студентов 
ГПОУ «Кемеровского педагогического колле-

джа» специальностей 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 44.02.03 Педагогика до-

полнительного образования. 
 

Для достижения поставленной цели бы-

ли решены следующие задачи: 

 проанализирована литература для вы-

явления особенностей проектирования ЭУМК. 

 проанализированы требования к про-

граммному продукту и составлено техниче-
ское задание; 

 выполнен обзор и проанализированы 

существующие разработки по данной тематике; 

 выполнен обзор программных 

средств  для разработки электронных образо-
вательных ресурсов; 

 спроектирован и разработан про-

граммный продукт; 

 выполнено тестирование и отладка 

электронного УМК. 

 разработана эксплуатационная доку-
ментация. 

Итогом работы стал электронный учеб-

но-методический комплекс «Основы медицин-

ских знаний», который поможет преподавате-
лю в организации образовательной деятельно-

сти, а также студентам в самостоятельном изу-

чении материала по дисциплине «Основы ме-
дицинских знаний». 

ЭУМК «Основы медицинских знаний» 

включает в себя следующие разделы: 

 аннотация; 

 рабочая программа; 

 лекции (девять); 

 презентации и фильмы (пятнадцать); 

 глоссарий; 

 контрольный тест, состоящий из 53 
вопросов; 

 информационные источники. 

На рисунках представлены «Титульная 

страница ЭУМК» и страница «Презентация». 

 
Рис. 1. Титульная страница 
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Рис. 2. Страница «Презентация» 
 

Основным достоинством данной про-

граммы является доступность изложенного 

материала. Остается только надеяться, что со-
зданный электронный учебно-методический 

комплекс «Основы медицинских знаний» бу-

дет использоваться преподавателем и студен-
тами при подготовке к занятиям по данной 

дисциплине. 

 

 

 

 

Список литературы: 

1. Методические рекомендации «Разра-

ботка электронных учебно-методических ком-
плексов»  [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://textarchive.ru/c-2033902.html 

2. Э.В. Балакирева, Е.З. Власова Элек-
тронный учебно-методический комплекс как 

средство обеспечения качества подготовки 

специалистов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 
http://obrazovanie21.narod.ru/Files/2012-4_075-

080.pdf  

 
 

О. Паутова, гр. ПО-121; 

научный руководитель О.В. Куцакова, ГПОУ «КемПК» 
 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЛОГИЯ» 

 

Актуальность данного проекта заключа-
ется в том, что в настоящее время, несмотря на 

повышение компьютеризации общества, в 

сфере образования до сих пор нет средств, 
позволяющих в достаточной мере автоматизи-

ровать процесс обучения. Электронный учеб-

ник (ЭУ) представляет собой средство для оп-
тимизации и ускорения процесса обучения. 

О своевременности и актуальности рас-

сматриваемой проблемы говорит тот факт, что 

большую часть своего времени преподаватели 
тратят на поиск информации в различных 

учебниках, на интернет-ресурсах при подго-

товке к занятию. Постоянное увеличение объ-
ема информации и ограниченность учебного 

времени обуславливают необходимость интен-
сификации обучения, разработки и внедрения 

технологий, базирующихся на использовании 

вычислительной техники с применением ак-
тивных методов обучения во всем их разнооб-

разии и комплексности. 

Печатное пособие требует долгой подго-
товительной работы. Кроме того, печатные 

пособия переиздаются довольно редко. Про-

блема обновления информации в компьютер-

ном исполнении решается гораздо проще. При 
этом затраты на подобное «переиздание» бу-

дут незначительными по сравнению с переиз-

данием печатного пособия. Эффект же от та-
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кой переработки оправдает затраченные уси-

лия. 

Вышеуказанные аспекты определили ак-

туальность исследования и явились причиной 
начала работы над проектом – «Разработка 

электронного учебника  «Биология» 1 курс». 

Данный ЭУ необходим для совершенствова-
ния организации учебного процесса, оптими-

зации подготовки и проведения занятий, его 

разработка и внедрение позволят улучшить 

методическое обеспечение учебного процесса 
по дисциплине «Биология». 

Разрабатываемый электронный учебник 

будет отвечать основным требованиям, предъ-
явленным преподавателем по дисциплине 

«Биология». 

Учебник должен содержать: 

 титульную страницу; 

 аннотацию; 

 полное изложение учебного материа-

ла (включая схемы, таблицы, иллюстрации); 

 видеоматериал; 

 презентации; 

 тестовые задания; 

 практические работы; 

 словарь терминов. 

При разработке программы должны 

быть  учтены основные критерии создания 

электронных учебных изданий: 

 профессиональная значимость, то 

есть обеспечить полноценную и разумную де-

ятельность студентов соответствующую их 

профессии; 

 общность в подходах к изучению 

дисциплины и ее разделов на методологиче-

ском и методическом уровне, то есть обеспе-

чить широту профессиональной подготовки, 
логику и последовательность изучения мате-

риала, подчеркнуть важность разрабатываемо-

го курса для освоения других учебных дисци-

плин; 

 применимость, то есть частота при-

менения пособия в процессе изучения дисци-

плины; 

 объем учебного материала, то есть 

предоставление материала с учетом временных 
и индивидуальных способностей студента; 

 модифицируемость учебного матери-

ала, то есть возможность изменений в учебном 

материале для совершенствования электрон-
ного учебника без значительных затрат време-

ни и ресурсов. 

Разработка электронного учебника про-

ходила в несколько этапов. 

На первом этапе разработки ЭУ подби-

рались в качестве источников такие печатные 

и электронные издания, которые: 

 наиболее полно соответствовали ра-

бочей программе дисциплины; 

 были лаконичны и удобны для созда-

ния гипертекстов; 

 содержали большое количество 

наглядного материала; 

 имели удобный формат (принцип со-

бираемости). 
На втором этапе разрабатывалось оглав-

ление, т.е. проводилось разбиение материала 

на разделы, состоящие из модулей, минималь-

ных по объему, но замкнутых по содержанию. 
На третьем этапе определялись связи 

между модулями и другие гипертекстные связи. 

Таким образом, подготавливался проект 
гипертекста для компьютерной реализации. 

Для разработки электронного учебника 

необходимо использовать язык программиро-
вания - JavaScript (для написания тестов), 

HTML (Hyper Text Markup Language) - язык 

гипертекстовой разметки документов, 

Cascading Style Sheets (CSS). 
Поэтому на четвертом этапе были изу-

чены программные средства создания элек-

тронных учебников: 
1). Antenna Web Design Studio - визуаль-

ный HTML-редактор,  содержит практически 

все, что нужно для создания качественно веб-
сайта любой тематики. Мощный редактор сти-

лей, возможность работать со «слоями», 

встраивание на страницы аудио и видео, при-

менение различных кнопок и эффектов.   
2). HTML Book Maker - программа для 

создания электронных книг в формате HTML. 

3). Notepad++ -  свободный текстовый 
редактор с открытым исходным кодом для 

Windows с подсветкой синтаксиса большого 

количества языков программирования и раз-

метки.  
4). Nvu - WYSIWYG HTML-редактор, 

основанный на компоненте Composer пакета 

Mozilla Application Suite.  
5) FrontPage -  WYSIWYG-редактор 

HTML. 

6). EclipseCrossword  - автоматически со-
ставляет кроссворд, а также дает возможность 

опубликовать его как веб-страницу. 

На пятом этапе гипертекст реализовался 

в электронную форму. 
В результате был создан работающий 

электронный учебник, который обладал свой-

ствами, делающими его необходимым для сту-
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дентов, полезным для аудиторных занятий и 

удобным для преподавателя. 

Теперь электронный учебник готов к 

дальнейшему совершенствованию (озвучива-
нию и визуализации) с помощью мультиме-

дийных средств. 

На шестом этапе были изменены спосо-

бы объяснения отдельных понятий и утвер-

ждений и отобраны тексты для замены муль-

тимедийными материалами (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Визуализация ЭУ с помощью видеоматериала 

 

На седьмом этапе разрабатывались сце-
нарии визуализации модулей для достижения 

наибольшей наглядности, максимальной раз-

грузки экрана от текстовой информации и ис-

пользования эмоциональной памяти учащегося 
для облегчения понимания и запоминания 

изучаемого материала. 

На этом закончилась разработка элек-
тронного учебника.  На преддипломной практи-

ке  начнется его подготовка к эксплуатации. Во 

время практики предполагается некоторые кор-

рекции его содержательного и мультимедийно-
го контента. Кроме этого будет проведено: 

 тестирование; 

 написание руководства пользователя. 

Итогом работы должен стать электрон-
ный учебник «Биология», который поможет 

преподавателю в организации образователь-

ной деятельности, а также студентам в само-

стоятельном изучении материала по дисци-
плине «Биология». 

 

Список литературы: 
1. О.В. Зимина, А.И. Кириллов Рекомен-

дации по созданию электронного учебника  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_rec
om_t.htm 

2. Учебный процесс с использованием 

электронных учебников и электронных посо-
бий [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://refleader.ru/yfsujgujgotr.html 

 
 

Р. Пуряев, гр. ПО-121; 

научный руководитель О.В. Куцакова, ГПОУ «КемПК» 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ 

 

Дистанционное обучение, зародившись в 
конце 20-го столетия, войдет в XXI век как 

одна из наиболее эффективных и перспектив-

ных систем подготовки специалистов. 

Успешное внедрение электронного обу-
чения основывается на правильном выборе 

программного обеспечения, соответствующего 

конкретным требованиям, целям и задачам, 
предъявляемыми к нему организацией. 

http://www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_recom_t.htm
http://www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_recom_t.htm
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В настоящее время чтобы быть востре-

бованным специалистом необходимо не толь-

ко актуализировать свои знания, но и узнавать 

что-то новое, современное для повышения 
своей квалификации. 

Дистанционное обучение позволяет сде-

лать образование более, гибким и доступным. 
При выборе системы управления ди-

станционным обучением основным критерия-

ми выбора средств организации электронного 

обучения можно отнести следующие: 

 Функциональность; 

 Надежность; 

 Стабильность; 

 Стоимость; 

 Наличие средств разработки контента; 

 Поддержка SCORM; 

 Система проверки знаний; 

 Удобство использования; 

 Модульность; 

 Обеспечение доступа; 

 100% мультимедийность; 

 Масштабируемость и расширяемость; 

 Перспективы развития платформы; 

 Кроссплатформенность СДО; 

 Качество технической поддержки; 

 Наличие (отсутствие) русской лока-

лизации продукта. 

Система для дистанционной переподго-

товки педагогов создавалась для того чтобы 
сделать переподготовку педагогов более до-

ступной. Однако эта система имеет большой 

спектр применения и может быть доработана 
для переподготовки специалистов различной 

направленности, например, бизнесменов, ме-

неджеров, бухгалтеров и т.д. Но в рамках ди-
пломного проекта и в рамках Кемеровского 

педагогического колледжа система по пере-

подготовке реализована исключительно для 

переподготовки педагогов.  
Основными пользователями системы яв-

ляются педагоги от 25 до 55 лет. Поэтому тре-

бования к системе очень строгие от интерфей-
са программного продукта, а также к его 

функциональной составляющей. 

Основные требования, предъявляемые к 

системе это необходимая колледжу структура 
курсов, простой и понятный интерфейс, а так-

же удобное добавление и редактирование дан-

ных в системе. 
Для пользователя система предоставляет 

такие возможности как регистрация, авториза-

ция, добавление учебных программ, добавле-

ние материала в учебную программу, закреп-

ление за учебной программой человека, у ко-

торого можно узнать интересующую инфор-
мацию по учебной программе, запись на про-

грамму, прохождение программы, отслежива-

ние активности пользователей. 
Для разработки данного программного 

продукта использовались следующие виды 

программного обеспечения, такие как тексто-

вые редакторы, графические растровые редак-
торы, а также клиент серверные приложения 

для работы с удаленной базой данных. 

В качестве текстового редактора был 
выбран Visual Studio Code, так как в нём име-

ется необходимый для работы функционал, а 

также он имеет малый размер и не перегружен 
лишним функционалом. В качестве растрового 

графического редактора был выбран Photoshop 

для работ по созданию пользовательского ин-

терфейса, таких как: 

 Прототип - это наглядная модель 

пользовательского интерфейса. В сущности, 

это функционирующий «черновик» интерфей-

са, созданный на основе ваших представлений 
о потребностях пользователей; 

 Иконок и логотипа, а также различ-

ных элементов пользовательского интерфейса. 

Для работы с удаленной базой данных 
использовалось клиент-серверное программ-

ное обеспечение под названием phpMyAdmin, 

позволяющее работать со структурой и дан-

ными базы данных с использованием графиче-
ского интерфейса. 

В настоящий  момент разработка над 

программным продуктом ещё не завершена, 
так как реализован не весь необходимый 

функционал, а также были изменены требова-

ния к структуре курсов и необходима допол-

нительная проработка уже имеющегося функ-
ционала и интерфейса. 

 

Список литературы: 
1. Эд Салливан. Время — деньги. Созда-

ние команды разработчиков программного 

обеспечения [Текст]: учебник / изд. стер. –  М.: 
Издательский дом «Русская Редакция», 2002. – 

191 с. 

2. Курсы дистанционного обучения | Ра-

курс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ra-kurs.spb.ru/2/0/3/1/?id=13. 
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А. Фёдоров, гр. ПО-121; 

научный руководитель О.В. Куцакова, ГПОУ «КемПК» 

 

РЕДИЗАЙН ВЕБ-САЙТА ГПОУ «КЕМПК» 
 

Согласно Федеральному закону от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», по статье 28 пункту 3 к 
одной из компетенций образовательного 

учреждения относится: «Обеспечение созда-

ния и ведения официального сайта образова-
тельной организации в сети Интернет». 

Веб-сайт Кемеровского педагогического 

колледжа существует с 10 июля 2011 года и 

неоднократно подвергался редизайну.Редизайн 
– это усовершенствование, но не только внеш-

него вида, а также и функциональной части 

веб-сайта. Так как с каждой секундой веб-сайт 
устаревает, то рано или поздно необходимо 

производить редизайн, для привлечения вни-

мания и упрощения доступа пользователей к 

необходимой информации. 
К задачам редизайна относится: 

 оценка его удобства; 

 обновление системы управления кон-

тентом; 

 обновление дизайна и т.д. 

Все предыдущие версии дизайна веб-
сайта не отвечали требованиям скорости за-

грузки и просмотру с мобильных и портатив-

ных устройств. На скорость загрузки веб-сайта 
влияет не только контент, расположенный на 

странице, но еще достаточно объемные файлы 

стилей и скриптов. Для ускорения загрузки 

было необходимо оптимизировать и сжать 
данные файлы,атакже удалить неиспользуе-

мый функционал. 

Для удобного просмотра контента веб-
сайта с мобильных и портативных устройств 

существует вид разработки под названием 

«mobile-first», что в переводе означает сначала 
мобильные устройства, а потом все остальные. 

Преимущества такой разработки заключаются 

в том, что появляется возможность сделать 

веб-сайт респонсивным или адаптивным исхо-
дя из требований, а контент будет одинаково 

отображаться на всех устройствах. Так как 

веб-сайтом пользуются не только работники 
учебного учреждения, а также еще обучающи-

еся и др. то достаточно важно было обеспечить 

возможность пользоваться веб-сайтом как 

можно большей аудитории. 
Для улучшения взаимодействия пользо-

вателей с ресурсом существует стадия проек-

тирования «опыта пользователя» или «UserEx-

perience»на которой выявляется основная 

аудитория сайта, применяются популярные 

подходы к конструированию интерфейсов, со-
здается прототип интерфейса и проводится 

A/B тестирование. 

A/Bтестирование означает, что создается 
2 страницы веб-сайта и группа тестирующих 

разделяется на две подгруппы, каждая под-

группа пользуется одной из страниц, после 

чего сравниваются результаты удобства поль-
зования ресурсом. 

Поэтому администрацией колледжа бы-

ли предъявлены следующие требования к веб-
сайту: 

 возможность просмотра с популяр-

ных мобильных и портативных устройств; 

 улучшение взаимодействия пользова-

телей с ресурсом; 

 добавление новых визуальных ком-

понентов, например: компонент «галерея-слай-
дер» с основными направлениями подготовки 

и компонент «актуальные новости» с возмож-

ностью выбора определенного количества 
отображаемых новостей; 

 возможность настройки отображения 

веб-сайта из панели управления. 

Вовремяредизайна веб-сайта использо-
вались такие инструментыкак текстовый ре-

дактор растровый и векторный графические 

редакторы. В качестве текстового редактора 

был выбран VisualStudioCodeот компании Mi-
crosoft, а в качестве растрового и векторного 

редакторов Photoshopи illustratorот компании 

Adobe. 
VisualStudioCodeвыбран по нескольким 

причинам, во-первых изначально был разрабо-

тан для веб-разработчиков, во-вторых в него 
интегрированы самые необходимые инстру-

менты, например: система контроля версий, 

отладчик и терминал. 

Продукты компании Adobeвыбраны по-
тому что имеют весь необходимый функцио-

нал для создания прототипов, мокапов, лого-

типов, иконок и т.д. И с успехом позволяют 
оптимизировать получившийся медиа контент 

для веб-сайтов. 

На текущий момент работа над сайтом 

еще не завершена по следующим причинам: 

 устаревшая система управления со-

держимымJoomla; 
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 вмешательство третьих лиц в исход-

ный код продукта; 

 ошибки в проектировании UXи UI; 

 не полностью завершена работа над 

функционалом сайта. 

Работа над исправлением существую-

щих проблем продолжается, завершение работ 
планируется на 1 июня 2017 года. 

 

Список литературы: 
1. Консультант Плюс – закон «Об Обра-

зовании в Российской Федерации» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

http://goo.gl/2B8xPo 

2. Консультант Плюс – требования к 

сайтам образовательных организаций [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: 

http://goo.gl/V7qbEF 

3. Консультант Плюс – приказРособрна-
дзора «Об утверждении требований к структу-

ре официального сайта образовательной орга-

низации»[Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://goo.gl/hjE7VK 
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Раздел 4 

От культуры детства к культуре здоровья 
 

 

С.В. Аверьянова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №77» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

 
Забота о здоровье – это важнейший труд педагога.  

 От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, ум-

ственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы… 
 В.А. Сухомлинский. 

 
В условиях внедрения в массовое обра-

зование Федерального государственного стан-

дарта общего образования актуально исследо-
вание новых возможностей, открывающихся в 

здоровьесберегающей работе образовательной 

организации. 
Здоровый и безопасный образ жизни - 

это формирование у учащихся представлений 

о здоровье как единстве физической, психиче-

ской и духовно-нравственной его составляю-
щей, мотивация к ЗОЖ, сохранение и укрепле-

ние здоровья. 

Здоровье, как известно, не появляется у 
человека само собой, оно формируется в ре-

зультате определённого педагогического воз-

действия: 

 в физическом плане – здоровье поз-

воляет учащемуся справляться с учебной 

нагрузкой, ребёнок умеет преодолевать уста-

лость; 

 в нравственном плане – он признаёт 

основные общечеловеческие ценности, стре-
мится к реализации своих ценностей и защи-

щает их, когда они под угрозой; внутренне от-

ветственен перед собой и другими; 

 в интеллектуальном плане  – спосо-

бен к поиску: ищет и находит цели, смыслы, 

ценности внутри себя; проявляет хорошие ум-

ственные способности, наблюдательность, во-

ображение, самообучаемость; 

 в эмоциональном плане – ребёнок 

уравновешен, способен удивляться и восхи-

щаться; 

 в социальном плане  – он коммуни-

кабелен, общителен, адекватно относится к 
себе и другим людям, способен строить отно-

шения в мире, в том числе, межличностные 

отношения. 

МБОУ «СОШ №77», используя накоп-

ленный опыт формирования культуры здоро-

вья учащихся, учитывая региональные, куль-
турные, этнические, социальные, природные 

особенности и контингент учащихся, ставит 

перед собой одну из целей – подготовка уча-
щихся к жизни в высокотехнологичном конку-

рентном мире с сохранением собственного 

здоровья. Чтобы базовые ценности преврати-

лись в личностные смыслы и ориентиры необ-
ходимо включить ребенка в процесс открытия 

для себя смысла той или иной ценности, опре-

деления собственного отношения к ней, фор-
мирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

Младший школьный возраст – достаточ-
но важный период для формирования здорово-

го образа жизни ребенка:  

 во-первых, в это время организм ре-

бенка интенсивно растет; 

 во-вторых, происходит адаптация к 

новой социальной ситуации развития; 

 в-третьих, учеба – напряженный ум-

ственный труд, связанный с напряжением 

большого количества центров коры больших 

полушарий. 
Здоровьесберегающая функция педагога 

- обеспечение условий обучения – организация 

здоровьесберегающей среды. Здоровьеформи-

рующая - формирование культуры здоровья – 
изменение самого учащегося, его личностных 

качеств на основе осознания необходимости 

сохранения и укрепления здоровья. 
Каждый педагог для здоровьесбереже-

ния младших школьников должен иметь: мо-

тивацию сохранения собственного здоровья и 
здоровья учащихся; знания о здоровьсберега-

ющих технологиях и способах их реализации в 

образовательных учреждениях на разных сту-
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пенях обучения; знания о физиологических, 

психологических, индивидуальных особенно-

стях детей; компетентность в области здоро-
вьесбережения у учащихся и формирования у 

них культуры здоровья.                      

В нашей школе созданы необходимые 

условия для сбережения здоровья учащихся. 
Все школьные помещения соответствуют са-

нитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья. Педагоги работают над формирова-

нием у учащихся ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, форми-

рованием знаний, установок, личностных ори-
ентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья.  
Мы даём учащимся элементарные пред-

ставления о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья, об оздоровитель-
ном влиянии природы на человека, о единстве 

и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного, соци-

ально-психологического. Работаем над соблю-
дением санитарно-гигиенических норм и тре-

бований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки учащихся на всех этапах 
обучения, над соблюдением режима дня, над 

пониманием важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образова-
ния, труда и творчества. Осуществляем 100% 

охват учащихся начальной школы горячим 

питанием. Прививаем интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спор-
тивно-оздоровительных мероприятиях. Реша-

ем вопросы здоровьесбережения при изучении 

учебных предметов и проведении внеурочных 
мероприятий о роли здоровья и правилах его 

сохранения, о режиме дня и правилах профи-

лактики заболеваний. 

Особое внимание отводится вопросам 
здоровьесбережения при проведении инструк-

тажей, бесед по изучению ОБЖ, при проведе-

нии спортивных мероприятий (при обучении 
подвижным играм; при организации занятий 

ЛФК). Работаем в тесном сотрудничестве с ДЦБ 

им. Береснева при проведении бесед, классных 
часов о возможном негативном влиянии компь-

ютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека, о вредных привычках. 

Вопросы здоровьесбережения реализу-
ются при организации выставок рисунков, га-

зет, просмотре видеоматериалов, презентаций, 

творческих проектов на тему здоровья. 

В рамках сохранения психологического 

здоровья участников образовательного про-

цесса ведётся работа школьного психолога 
Лунёвой Е.И. с учащимися по вопросам адап-

тации, комфортности, а так же работа по про-

филактике эмоционального выгорания педаго-

гов школы. 
Двигательная активность учащихся не-

равномерно распределяется не только в тече-

ние дня, но и в течение недели, и в разное вре-
мя года. Недостаток движений необходимо 

компенсировать организованными формами 

двигательных занятий. 

«Дайте ребенку немного подвигаться, и 
он одарит вас опять десятью минутами внима-

ния, а десять минут живого внимания, если вы 

сумели ими воспользоваться, дадут вам в ре-
зультате больше целой недели полусонных 

занятий» К.Д.Ушинский (1948). 

Сохранение и укрепление здоровья уча-
щихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря система-

тической работе педагогического коллектива по 

вопросам повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряже-

ния и утомления детей. Проведение физмину-

ток, пальчиковой гимнастики, гимнастики для 
глаз и релаксационных упражнений на уроках 

способствуют эмоциональной разгрузке и по-

вышению двигательной активности. Релаксаци-
онные упражнения позволяют ребёнку овладеть 

навыками саморегуляции и сохранить более 

ровное эмоциональное состояние. 

 В учебном процессе педагоги приме-
няют методы и методики обучения, адекват-

ные возрастным возможностям и особенно-

стям учащихся.  Используемый УМК «Школа 
России» содержит материал, связанный с про-

блемой безопасного поведения ребенка в при-

родном и социальном окружении. Формирует-

ся установка школьников на безопасный, здо-
ровый образ жизни. С этой целью предусмот-

рены соответствующие разделы и темы. 

На уроках окружающего мира в системе 
проводятся беседы по ПДД, ПБ, о мерах без-

опасности и правилах поведения в условиях 

землетрясения. Их содержание направлено на 
обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собствен-

ного здоровья. 

В нашей школе педагоги соблюдают все 
требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров, 

интерактивных досок и аудиовизуальных 
средств; учитывают в образовательной дея-
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тельности индивидуальные особенности раз-

вития учащихся, осуществляют индивидуаль-

ный подход к ученикам (деля их на группы по 
каналам восприятия: «аудиалы», «визуалы», 

«кинестетики»); организуют дифференциро-

ванную работу (разработка  разноуровневых  

заданий, индивидуальные домашние задания, 
задания на выбор, творческие проекты). 

 Учителя проводят нестандартные уроки, 

создают благоприятный психологический 
климат в классе, проводят занятия по форми-

рованию навыков здорового образа жизни 

«Здоровые дети, здоровая Россия», организуют 

участие учащихся в городских конкурсах по 
здоровьесбережению, в конкурсах рисунков и 

поделок по ПБ «Останови огонь», в конкурсе 

рисунков «Сохраним природу». 
В МБОУ «СОШ №77» есть классы кор-

рекции VII вида (1-4 классы). Педагоги про-

шли курсы «Создание эффективных механиз-
мов социализации детей, оказавшихся в слож-

ной жизненной ситуации» и создают все усло-

вия для того, чтобы учащиеся развивали свои 

способности, стали менее зависимыми от дру-
гих людей и более самостоятельными. С таки-

ми детьми занимается группа специалистов, в 

которую входят психолог, логопед, социаль-
ный педагог, классные руководители. 

Направления коррекционно-развиваю-

щей работы: социализация, здоровьесберега-
ющее, эмоционально-нравственное, трудовое, 

экологическое. 

Целью образовательно-воспитательного 

процесса в коррекционных классах является 
создание коррекционно-развивающей, здоро-

вьесберегающей и здоровьеформирующей 

среды, обеспечивающей максимальную кор-
рекцию и компенсацию основного дефекта 

детей с особыми образовательными потреб-

ностями, успешной их социализации в совре-

менном обществе. 
Задачи: 

 совершенствовать профессиональное 

мастерство педагогов, организовать систему 

непрерывного повышения их квалификации в 
рамках школы и других учреждениях; 

 создавать благоприятные условия, 

способствующие социальной и трудовой адап-

тации детей и медико-психолого-педагогиче-
скую реабилитацию учащихся; 

 обеспечивать освоение воспитанни-

ками образовательных программ; 

 обеспечивать охрану прав и интере-

сов воспитанников; 

 максимальное развитие компенсатор-

ных возможностей организма с целью исправ-

ления дефектов развития у детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
В МБОУ «СОШ №77» работает ПМПк 

(психолого - медико педагогический консили-

ум). ПМПк является структурой диагностико - 

коррекционного типа, деятельность которой 
направлена на решение проблем, связанных со 

своевременным выявлением, воспитанием и 

обучением, социальной адаптацией и интегра-
цией в обществе детей с задержкой психиче-

ского развития  и  приводящими к школьной 

дезадаптации   проблемами в обучении и по-

веденческим расстройствам. 
Деятельность ПМПк осуществляется в 

интересах ребенка, во имя реализации его пра-

ва на полноценную жизнь в условиях, обеспе-
чивающих его достоинство, способствующих 

обретению его уверенности в себе и облегча-

ющих его активное участие в жизни общества. 
Целью создания ПМПк является созда-

ние целостной системы, обеспечивающей оп-

тимальные педагогические условия для детей с 

трудностями в обучении в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенно-

стями, уровнем актуального развития, состоя-

нием соматического и нервно - психического 
здоровья.  

На базе МБОУ «СОШ №77» проводится 

диагностическая и коррекционная работа с 
учащимися в системе коррекционно – разви-

вающего обучения: 

 выявление уровня и особенностей 

развития познавательной деятельности, эмо-

ционально-волевого и личностного развития; 

 выявление резервных возможностей 

ребенка, разработка рекомендаций учителю 

для обеспечения обоснованного дифференци-

рованного подхода; 

 выбор оптимальной для развития ре-

бенка учебной программы, при отсутствии по-

ложительной динамики в обучении в течение 

одного года, решение вопроса о повторном 

прохождении программы данного класса или 
выборе соответствующего типа школы; 

 при положительной динамике и ком-

пенсации недостатков определение путей ин-

теграции детей в соответствующие классы, 
работающие по основным общеобразователь-

ным программам; 

 профилактика физических, интеллек-

туальных и эмоциональных перегрузок и сры-
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вов, организация лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

Одно из требований к выпускнику 
начальной школы - выполнять правила здоро-

вого и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Cтандарт общего образования преду-
сматривает включение в содержание здорового 

образа жизни ребенка  умений регуляции сво-

ей ведущей деятельности – учения, общения, 
познания, социальной практики – и формули-

рует требования к формированию у учащихся 

средств осознанного понимания ценности соб-

ственного здоровья.   
Ключевая задача педагога – формирова-

ние у учащихся умений самообучения, само-

воспитания, саморазвития  как инструмента 
проектирования учащимися индивидуальных 

траекторий обучения. Предусматривается раз-

витие у учащихся УУД как средств самостоя-
тельного приобретения в течение жизни зна-

ний о здоровом образе жизни, их обновления и 

применения в нестандартных жизненных ситу-

ациях.  

Становление учащегося как субъекта 

учебной деятельности означает превращение 

его в субъект самооздоровления. Предметом 
приложения сформированных у учащегося 

УУД становятся реальные жизненные ситуа-

ции, содержащие проблемы здоровья, без-

опасности, нравственного выбора. Крепкое 
здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое 

самим человеком, обеспечивает ему долгую и 

активную жизнь. 
Здоровье – это не только отсутствие бо-

лезней, это и физическая, и социальная, и пси-

хологическая гармония человека, а также доб-

рожелательное отношение с людьми, приро-
дой и самим собой.  

Давайте научим детей ценить, беречь и 

укреплять своё здоровье, будем личным при-
мером демонстрировать здоровый образ жиз-

ни, тогда можно надеяться, что будущее поко-

ление будет более здорово и развито не только 
духовно, но и физически.  

 

 

Т. Балахнина, гр. ФК-131; 

научный руководитель А.А. Кондратова, ГПОУ «КемПК» 

 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОО 

           

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - образ 

жизни человека, направленный на профилак-

тику болезней и укрепление здоровья. Пред-
ставители философско-социологического на-

правления рассматривают здоровый образ 

жизни как глобальную социальную проблему, 
составную часть жизни общества в целом, хотя 

само понятие «здорового образа жизни» одно-

значно пока ещё не определено. По оценкам 
специалистов, здоровье людей зависит на 50-

55 % именно от образа жизни, на 20 % - от 

окружающей среды, на 18-20 % - от генетиче-

ской предрасположенности, и лишь на 8-10 % 
- от здравоохранения. 

 В психолого-педагогическом направле-

нии здоровый образ жизни рассматривается с 
точки зрения сознания, психологии человека, 

мотивации. Имеются и другие точки зрения 

(например, медико-биологическая), однако 
резкой грани между ними нет, так как они 

нацелены на решение одной проблемы — 

укрепление здоровья индивидуума. Занятия 

физкультурой - одна из основных составляю-
щих здорового образа жизни. Здоровый образ 

жизни является предпосылкой для развития 

разных сторон жизнедеятельности человека, 

достижения им активного долголетия и полно-
ценного выполнения социальных функций, для 

активного участия в трудовой, общественной, 

семейно-бытовой, досуговой  формах жизне-
деятельности.  Здоровый образ жизни предста-

ет как специфическая форма целесообразной 

активности человека – деятельность, направ-
ленная на сохранение, укрепление и улучше-

ние его здоровья. Актуальность здорового об-

раза жизни вызвана возрастанием и изменени-

ем характера нагрузок на организм человека в 
связи с усложнением общественной жизни, 

увеличением рисков техногенного, экологиче-

ского, психологического, политического и во-
енного характеров, провоцирующих негатив-

ные сдвиги в состоянии здоровья. В современ-

ном обществе всё больше и больше возрастает 
тенденция вести здоровый образ жизни. 

 Общая биомеханика решает теоретиче-

ские проблемы и помогает узнать, как и поче-

му человек двигается. Этот раздел биомехани-
ки очень важен для практики физического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
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воспитания и спорта, ибо “нет ничего прак-

тичнее хорошей теории”. 

  Дифференциальная биомеханика изу-
чает индивидуальные и групповые особенно-

сти двигательных возможностей и двигатель-

ной деятельности. Изучаются особенности, 

зависящие от возраста, пола, состояния здоро-
вья, уровня физической подготовленности, 

спортивной квалификации и т. п. 

  Частная биомеханика рассматривает 
конкретные вопросы технической и тактиче-

ской подготовки в отдельных видах спорта и 

разновидностях массовой физкультуры. В том 

числе в оздоровительном беге и ходьбе, обще-
развивающих гимнастических упражнениях, 

ритмической гимнастике на суше (аэробика) и 

в воде (акваробика) и т. п. Основной вопрос 
частной биомеханики — как научить человека 

правильно выполнять разнообразные движе-

ния или как самостоятельно освоить культуру 
движений. 

 Но главное - биомеханика служит свя-

зующим звеном между теорией и практикой 

физического воспитания, спорта и массовой 
физической культуры. Опираясь на знание 

биомеханики, педагогу легче учить своих вос-

питанников здоровому образу жизни. Но для 
этого необходимо уметь анализировать двига-

тельную деятельность, или, говоря на профес-

сиональном языке, читать движения. Так и 
специалист по физическому воспитанию дол-

жен уметь “мысленно увидеть” движение, если 

зарегистрированы его характеристики (траек-

тория, скорость, сила и т. д.). 
  Функциональный подход позволяет 

констатировать те или иные несовершенства 

техники и тактики. Например, на уроке физ-
культуры можно увидеть, что техника подтя-

гивания у многих отличается от эталонной, 

рекомендованной в комплексе ГТО. Но как ее 

исправить? Функциональный подход не дает 
ответа на этот вопрос. На его знамени написа-

но: овладевать процессом управления без пол-

ного раскрытия его внутренней природы. По-
нятно, что такой путь ненадежен. Не имея яс-

ных рекомендаций для устранения недочетов в 

технике и тактике, преподаватель вынужден 
действовать наугад. 

Системно-структурный подход дает бо-

лее конкретные рекомендации. Педагог, при-

меняющий при обучении своих учеников си-
стемно-структурный подход, стремится к по-

знанию состава и структуры двигательной дея-

тельности, т. е. к ответу на вопросы, из каких 
элементов она состоит и как они связаны меж-

ду собой. Кроме того, выясняют внутренние 

механизмы, т. е. стремятся ответить на вопрос, 

почему двигательные действия выполнены 
именно так, а не иначе. Наиболее широко рас-

пространенным приемом системно-

структурного подхода является выполняемое 

по определенным правилам разделение двига-
тельного действия на части (“фазы”). Функци-

ональный и системно-структурный подходы к 

анализу и совершенствованию двигательной 
деятельности дополняют друг друга. Применяя 

системно-структурный подход, педагог ведет 

анализ от сложного к простому. Элементы 

двигательной деятельности, находящиеся на 
нижней ступени иерархической лестницы, 

остаются нераскрытыми, не детализирован-

ными и рассматриваются уже с позиций функ-
ционального подхода. Уровень, на котором 

системно-структурный подход переходит в 

функциональный, зависит от решаемых задач. 
У юных спортсменов предстартовые 

условно рефлекторные изменения различных 

функций могут быть более выражены, чем у 

взрослых. Словесная информация о предстоя-
щей мышечной деятельности вызывает у детей 

более заметные изменения ЧСС и АД, причем 

у спортсменов предрабочее увеличение функ-
ций более значительно по сравнению с не за-

нимающимися спортом. 

Период врабатывания у детей несколько 
короче, чем у взрослых. Например, у детей 7-

14 лет в беге на короткие дистанции макси-

мальная скорость достигается на 5-й секунде, а 

у юношей 17-18 лет - на 6-й. Правда, юноши за 
это время достигают большей скорости и пре-

одолевают большее расстояние. В упражнени-

ях на выносливость (плавание, "езда" на вело-
эргометре) у детей также несколько раньше 

стабилизируются некоторые показатели рабо-

тоспособности, сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем. 
После периода врабатывания наступает 

устойчивое состояние. Способность удержи-

вать устойчивое состояние зависит от возрас-
та. Дети меньше, чем взрослые, способны со-

хранять его. Они быстрее достигают макси-

мального уровня потребления О2, но в способ-
ности удерживать этот уровень уступают 

взрослым. Более короткий период устойчивого 

состояния сочетается у подростков с более 

стремительным, чем у взрослых, развитием 
гипоксемии, что является результатом больше-

го рассогласования функций у подростков при 

напряженной мышечной деятельности. 
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От возраста зависит также характер про-

цессов утомления. У детей в период утомления 

работоспособность, скорость движений сни-
жаются в большей мере, чем у взрослых. Дети 

вынуждены прекращать работу при меньших 

изменениях внутренней среды организма, в 

условиях значительно меньшей кислородной 
задолженности. 

При умеренной аэробной работе в пери-

од развивающегося утомления у подростков 
больше выражена дискоординация вегетатив-

ных функций (дыхания и кровообращения), в 

большей мере повышается энергетическая 

стоимость упражнений. 
У юных спортсменов утомление нередко 

проявляется в более значительных нарушениях 

координации движений и взаимодействия дви-
гательных и вегетативных функций (например, 

в нарушении согласования между дыханием и 

движением). 
Возраст влияет и на характер восстано-

вительных процессов после физической 

нагрузки. После непродолжительных, пре-

имущественно анаэробных, упражнений вос-
становление работоспособности, вегетативных 

функций, ликвидации кислородной задолжен-

ности у детей происходит в более короткие, 
чем у взрослых, сроки. Правда, как в абсолют-

ных, так и в относительных единицах величи-

на кислородной задолженности у детей мень-
ше. При работе максимальной мощности у де-

тей 11 -14 лет восстановление потребления О2  

происходит на 12- 14-й мин, а у взрослых - на 

16- 18-й мин. 
Восстановительные процессы после ин-

тенсивных упражнений носят; неравномерный 

характер. Сначала они протекают быстро, а 
затем медленно. В быструю фазу восстановле-

ния ликвидируется большая, чем у взрослых, 

часть кислородного долга. У детей 8- 9 лет она 

составляет 60-70% общего долга, а у взрослых 
- лишь около 40%. С возрастом (от 11 до 20 

лет) наряду с повышением выносливости и 

возможности производить большую работу 
увеличивается время восстановления. 

Более быстрое восстановление у детей 

после непродолжительных упражнений не да-
ет им заметных, преимуществ перед взрослы-

ми. Дело в том, что при продолжительных и 

утомительных нагрузках, при многократных 

повторениях упражнений восстановительные 
процессы у детей протекают медленнее, чем у 

взрослых.  

В.К. Бальсевич в своей статье на XI Все-
российской научно-практической конферен-

ции, 19 февраля 2015 г. Обращает наше вни-

мание на проект внедрения современного ком-

плекса ГТО— на открывающиеся широкие 
возможности для формирования здоровья рос-

сийского студенчества.  Известно, что именно 

физическая подготовленность во многом обес-

печивает здоровье человека, поэтому при реа-
лизации комплекса ГТО приоритет должен 

отдаваться вопросу о формировании  здоровья, 

а не о его сбережении, так как нельзя сберечь 
то, чего нет. Систематическая подготовка к 

сдаче норм ГТО, построенная на здоровье 

формирующем подходе, позволит по новому 

подойти к решению проблемы улучшения здо-
ровья молодого населения страны.  

Обзор разных взглядов по определению 

задач решающихся при достижении цели 
спортивно - оздоровительной деятельности 

показал, что наиболее подробно и доступно 

изложил Курамшин Ю.Ф., по его мнению, для 
достижения данной цели в процессе трениров-

ки и занятий физической культуры решаются 

следующие основные задачи:  

1) Освоение техники и тактики избран-
ной спортивной  деятельности. 

2) Развитие физических способностей и 

повышение возможностей функциональных 
систем организма, обеспечивающих успешное 

выполнение соревновательного упражнения и 

достижение планируемых результатов. 
3) Совершенствование психических 

процессов, функций, морально-эстетических, 

эмоционально-волевых, этических, интеллек-

туальных и других психических качеств лич-
ности занимающихся, обеспечивающих мак-

симальную концентрацию и мобилизацию 

усилий занимающегося во время занятий фи-
зической культурой. 

4) Приобретение теоретических и прак-

тических знаний, позволяющих наиболее ра-

ционально строить занятия, управлять ими, 
обеспечивать тесное содружество, обеспечи-

вать безопасность. 

5) Комплексное совершенствование спо-
собности к реализации достигнутого уровня 

подготовленности в ответственных стартах и 

соревнованиях сезона и т.п. 
Совокупность перечисленных задач 

определяет содержание  не только спортивной 

тренировки, но и физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности, массовыми занятиями фи-
зической культурой. Каждая группа задач тес-

но связана с основными занятиями, трениров-

ками: технической, тактической, физической, 
психологической, теоретической (интеллекту-



 

150 

 

 

От культуры детства к культуре здоровья 

альной). В результате решения этих задач 

обеспечивается соответствующий уровень фи-

зической, технической и других видов подго-
товленности, которые в целом и характеризу-

ют готовность занимающихся к спортивным 

достижениям, выздоровлению, повышению 

иммунитета, улучшению физического и пси-
хического состояния. 
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ПРОБЛЕМА ОЖИРЕНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Ожирение - глобальная проблема чело-
вечества. Избыточный вес и ожирение отно-

сятся к числу пяти основных факторов риска 

смерти. Ежегодно, по меньшей мере, 2,8 мил-
лиона взрослых умирают по причине избыточ-

ного веса или ожирения. Кроме того, 44% диа-

бета, 23% ишемической болезни сердца и от 7 

до 41%  онкологических заболеваний обуслов-
лены избыточным весом и ожирением. 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ, 2016 г.): 

 с 1980 года во всем мире, число лиц, 

страдающих ожирением, как минимум удвои-

лось; 

 2016 году более 1,4 миллиарда взрос-

лых людей в возрасте 20-ти лет и старше стра-
дали от избыточного веса. Из этого числа 

свыше 200 миллионов мужчин и почти 300 

миллионов лиц женского пола страдали ожи-

рением; 

 65% населения мира проживают в 

странах, где избыточный вес и ожирение при-

водят к смерти большее число людей, чем по-

ниженная масса тела. 
Статистика ожирения  по странам: 1 ме-

сто Мексика- 32,8 % населения, 2 место США    

-31,8 % населения,  3 место Сирия     - 31,6% 

населения, а Россия - с 24,9% населения зани-
мает 19 место. 

В России  более 60% взрослого населе-

ния имеет избыточный вес,   около 26% - ожи-
рение. Ожирение - доказанный фактор риска 

ишемической болезни сердца, гипертониче-

ской болезни,  инсульта, и рака молочной же-

лезы. Свыше 75% случаев диабета по второму 
типу, ассоциируются с избыточной массой те-

ла и ожирением. 

Ожирение оказывает негативное влияние 
на экономическое и социальное развитие, уве-

личивая расходы на здравоохранение и снижая 

продуктивность людей и их доходы. На лечение 
проблем, связанных с ожирением среди взрос-

лых, приходится до 6% всех расходов на здра-

воохранение в рамках Европейского региона. 

В России (данные Министерства здраво-
охранения на 2014 г.) -  заболеваемость ожи-

рением составила 789,3 на 100 тыс. человек. 

По сравнению с 2006 годом этот показатель 
вырос на 16,1 %. 

По данным министерства здравоохране-

ния России - 11.8% подростков, проживающих 

в  России, имеют избыточный вес, из них у 2.3 
% - ожирение, то есть в России более 2,7 млн. 

подростков имеют избыточный вес, из них 500 

тысяч страдают ожирением!  
 

http://web.snauka.ru/issues/2016/04/66781
http://web.snauka.ru/issues/2016/04/66781
http://web.snauka.ru/issues/2016/04/
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Причины лишнего веса у подростков: 

1) (малоподвижный образ жизни)  подрост-

ки тратят все больше времени на просмотр теле-
визора, на мобильные телефоны и компьютеры, 

вместо того, чтобы заниматься спортом и играть в 

подвижные игры. Им не хватает интереса к вне-

классной деятельности после школы. Нельзя ска-
зать, что подростки ведут абсолютно неактивный 

образ жизни, но физическая активность, которая 

требуется для сжигания чрезмерного количества 
калорий, не достаточна; 

2) (калорийная пища) нерациональное и из-

быточное питание подростков в большей степени 

связано с ошибочным представлением родителей 
о значении веса тела в показателе здоровья. К со-

жалению, многие родители считают, что полнота 

ребенка – признак цветущего здоровья. Кроме 
того, дети, насмотревшись рекламы, приобретают 

вредную привычку питаться «фаст-фудами». 

Подростки потребляют пищу с очень высоким 
содержанием жиров и углеводов такие, как чип-

сы, картофель фри, гамбургеры и газированные 

напитки, что не может не отразиться на здоро-

вье. Питание детей школьного возраста должно 
быть сбалансированным; 

3) (гормональный дисбаланс) еще одной 

причиной является гормональный дисбаланс, 
особенно в подростковом возрасте, ребенок ис-

пытывает значительные изменения на гормональ-

ном уровне, когда достигает полового созревания.  
4) (нарушенный обмен веществ) причиной 

лишнего веса у подростков может быть понижен-

ный метаболизм, а это приводит к накоплению 

жировой ткани; 
5) (генетическая предрасположенность) 

ученые доказали, что наследственные факторы 

могут предрасполагать к ожирению человека, ес-
ли родители страдают избыточным весом, то ве-

роятнее всего их ребенок тоже будет полным. 

Последствия лишнего веса, ожирения: 

1) подростки, страдающие ожирением, 
обычно малоподвижны и не уверены в себе, часто 

склонны к эмоциональным конфликтам. Все это 

ухудшает активность центральной нервной си-
стемы; 

2) у таких детей замедлено развитие муску-

латуры – особенно слабы мускулы брюшной 
стенки, отсюда и предпосылки к ряду расстройств 

в функциях желудочно-кишечных органов; 

3) наступают изменения и в суставах ниж-

них конечностей (тазобедренном, коленом, голе-
ностопном), так как избыточный вес является до-

полнительной нагрузкой на опорно-двигательный 

аппарат; 
4) нередко появляется плоскостопие; 

5) сердечно-сосудистая система подростков 

с избыточным весом слабо приспосабливается к 

физической нагрузке и может развиться гиперто-
ния и предрасположенность к сердечным заболе-

ваниям; 

6) наблюдается отставание в развитии сле-

дующих физических качеств: быстроты, вынос-
ливости, силы. 

Рекомендации по снижению веса у детей 

школьного возраста: ключ к достижению и под-
держанию здорового веса в изменении образа 

жизни, которая включает здоровое питание, регу-

лярную физическую активность, и баланс количе-

ства потребляемых калорий с количеством расхо-
дуемых. Здоровый образ жизни должен стать 

привычкой, которая должна быть принята на всю 

жизнь. Важно, чтобы родители сформировали 
модель здорового образа жизни для своих детей.  

Рекомендации по снижению лишнего веса у 

подростков: 
1) (физические упражнения) регулярная 

ежедневная физическая активность сжигает кало-

рии и укрепляет мышцы. Упражнения помогут 

поддерживать вес в норме. Прогулки, футбол, 
езда на велосипеде, плавание, танцы, повысят 

ваш ежедневный уровень активности. Школьные 

спортивные секции, тренажерные залы,  и другие 
спортивные сооружения есть большинстве обще-

образовательных школ страны, а также некоторые 

школы имеют собственный бассейн. 
2) необходимо следить за качеством и ко-

личеством потребляемой пищи, пить много воды 

(приблизительно 1,5 литра в день) и есть больше 

овощей, цельных зерен (без белого хлеба!) и 
фруктов. Овощи должны составлять большую 

часть рациона. Фрукты и овощи богаты витами-

нами, минералами и клетчаткой.  
 Определение нормального веса тела и сте-

пени ожирения. 

Для определения соответствия веса тела 

норме используются простые расчеты антропо-
метрических показателей и индексов с помощью 

различных формул. К примеру весоростовой ин-

декс Кетле, определяет, сколько граммов массы 
тела должно приходиться на каждый сантиметр 

длины тела. Вычисляется  по формуле:   

Индекс Кетле = 
масса тела(г)

Рост(см)
. 

Полученные величины оцениваются по 

таблице соотношений. 

Средний показатель- 370-400 г на 1см 
роста у юношей, 325-375 г - у девушек, пока-

затели выше означают избыточный вес.  

http://bukashka.by/pravilnoe-pitanie-dlya-detey-shkolnogo-vozrasta.html
http://bukashka.by/pravilnoe-pitanie-dlya-detey-shkolnogo-vozrasta.html
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Весоростовой индекс.  Рассчитывается 

по формуле: 
Вес (кг)

Рост(дм)
 

Полученный результат оценивается по 
следующей шкале: 

3,2-4,3 - вес в норме; 

4,4-5,3 - избыточный вес. 
Показатели выше этих пределов свиде-

тельствуют об излишнем весе либо об ожирении. 

Исследования, проведенные в СОШ № 

44  в 9 классах показывают то, что из 25 чело-
век (15 девушек, 10 юношей) у 2 юношей и 4 

девушек избыточный вес и 1 юноша и 2 де-

вушки страдали ожирением. Этот результат 
был выявлен после расчетов по формуле весо-

ростового индекса. Полученные результаты 

свидетельствуют, что примерно 30% юношей 
и 40% девушек имеют проблемы с весом, и 

примерно такая же ситуация и в других 9-х 

классах. 

Вывод:  Проблемы избыточного веса 
становятся актуальными в наше время, в связи 

с высоким уровнем урбанизации, компьютери-

зации и других современных технологических 
изобретений.  

Как сказал всемирно известный фран-

цузский философ XVII века Вольтер, что 
«Движение это жизнь» у всех на слуху, но ма-

ло кто этому следует. А ведь спустя несколько 

веков, ничего глобального в физиологии чело-

века не изменилось, и с годами проблема ста-
новится, только актуальнее. Причины такой 

проблемы в основном две, первая это питание, 

содержащее большое количество жиров и уг-

леводов, и вторая малоподвижный образ жиз-
ни. Поэтому специалистам физической куль-

туры необходимо проводить с родителя и 

детьми разъяснительную беседу и прививать 

любовь к занятиям физическими упражнения-
ми, не только в рамках школы, но и в семье. 

Проводить как можно больше времени в дви-

жении, придерживаться активного образа жиз-
ни, делать утреннюю зарядку, заниматься фи-

зической культурой и спортом, правильно пи-

таться, вести здоровый образ жизни, соблю-

дать режим дня. Родителям нужно заниматься 
вместе с детьми, показывая личный пример. И 

только при таких условиях, мы сможем изме-

нить ситуацию в лучшую сторону. 
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М. Бубенчикова, ФК-132,  

научный руководитель Л.А. Крупин, ГПОУ «КемПК» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛЫХ ФОРМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО ДНЯ ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Поступление в школу – один из самых 
важных этапов в жизни каждого ребенка. Од-

нако именно в этот момент у большинства 

первоклассников возникают определенные 
трудности, связанные с изменение рода дея-

тельности. У детей дошкольного возраста ве-

дущей деятельностью является игровая. В 
школе же эту роль занимает учебная деятель-

ность, дети больше сидят, для игр и активных 

действий не остается времени, что  плохо ска-

зывается на здоровье детей. Это проявляется в 
повышенной утомляемости, плохом аппетите, 

головных болях. Ребёнок может капризничать, 

часто плакать. Возможны частые перепады 
настроения, неверие в свои силы, подавлен-

ность. Некоторые дети могут проявлять по от-
ношению к окружающим агрессию, злобу. 

Пропадает желание ходить в школу, может 

появиться отрицательное отношение к учёбе. 
Нервное напряжение и переутомление 

ребенка, тревожность и раздражительность 

можно легко снять, используя подвижные кол-
лективные игры на ежедневных физкультур-

ных паузах в школе, ведь потребность в дви-

жениях у учащихся 7-10 лет составляет 4 часа 

в день, а в неделю – от 18 до 24 часов. Учены-
ми установлено, что два урока физической 

культуры в неделю компенсируют лишь 11% 

двигательной активности данной возрастной 
группы детей. Увеличение же объема динами-
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ки за счет организации и проведения внеуроч-

ных подвижных пауз – одной из “малых форм” 

физического воспитания – поможет решить 
проблему развития гиподинамии в раннем 

возрасте. Уже в скором времени у детей сфор-

мируется устойчивая, осознанная потребность 

в систематическом использовании движений 
для сохранения своего здоровья. 

Учёные считают, что продолжитель-

ность активного внимания первоклассников 
составляет 15-20 минут. После 30-35 минут 

непрерывных занятий у них резко падает рабо-

тоспособность: интенсивность работы снижа-

ется на 37%, а качество её – на 50%. При этом 
около 50% учащихся начинают отвлекаться от 

работы. 

Устранить утомление можно, если опти-
мизировать физическую, умственную и эмоцио-

нальную активность. Для этого следует пере-

ключиться на другие виды деятельности, ис-
пользовать всевозможные средства восстанов-

ления работоспособности, активно отдохнуть. 

В течение суток объем и содержание 

двигательной активности должны быть доста-
точными для стимулирующего влияния на ор-

ганизм ребенка, содействовать его разносто-

роннему развитию. И здесь большую роль иг-
рают физкультурные паузы и динамические 

перемены. 

Физкультурные паузы – комплекс физи-

ческих упражнений и игр, проводимых между 

занятиями. Для проведения физкультурных 
пауз следует заранее подготовить необходимое 

оборудование и пособия. Выполнять упражне-

ния учащиеся могут как индивидуально, так и 

фронтально. Длительность таких пауз – 5-8 
минут. 

Динамические перемены-Это организо-

ванная форма активного отдыха на открытом 
воздухе. В содержание таких перемен могут 

входить ускоренная ходьба или дозированный 

бег, выполнение ранее разученных комплексов 

физических упражнений оздоровительной 
направленности, подвижные игры, эстафеты, 

элементы спортивных игр или танцев. 

Рациональное использование разнооб-
разных средств и форм физического воспита-

ния при оптимальной двигательной активно-

сти оказывает благоприятное влияние на рас-
тущий организм, способствуя укреплению 

здоровья детей и подростков.  

Поэтому каждый педагог должен счи-

тать своим долгом, в ходе уроков, обязательно 
использовать эти физкультурно-оздорови-

тельные формы, эффективно влияющих на 

укрепление здоровья учащихся и продуктив-
ность занятий. 

 
М. Гиря, ФК-131; 

научный руководитель О.С. Тюппа 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 
В СРЕДНЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Одним из наиболее сложных участков 
деятельности общеобразовательных школ в 

целом и специалистов физического воспитания 

в частности является работа с детьми, имею-
щими отклонения в состоянии здоровья. В 

настоящее время данная проблема является 

наиболее актуальной, так как многолетние ис-

следования свидетельствуют об увеличении 
количества детей с различными заболеваниями 

за период обучения. Такие учащиеся особенно 

нуждаются в укреплении здоровья, развитии 
физических качеств, однако физическое вос-

питание именно этих детей на уроках физиче-

ской культуры часто бывает неэффективным. 
Причинами этого могут выступать: отсутствие 

индивидуального подхода при выборе физиче-

ских упражнений на уроках физической куль-

турой; отсутствие знаний о пользе, которую 
могут принести человеку с ослабленным здо-

ровьем занятия физической культурой; страх 
принести вред своему здоровью; нежелание 

быть менее «успешными» на уроках физиче-

ской культуры по сравнению со своими одно-
классниками. Все перечисленное приводит к 

тому, что  у подростков с ослабленным здоро-

вьем формируются негативное отношение к 

занятиям физической культурой и стремление 
под разными предлогами пропускать занятия. 

Несмотря на исследование данной про-

блемы и на теоретическом, и на практическом 
уровне, в педагогической практике сложилось 

явное противоречие между необходимостью 

осуществлять физическое воспитание детей с 
ослабленным здоровьем в среднем школьном 

возрасте и недостаточной разработанностью 

условий решения данной проблемы на уроках 

физической культуры.  
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Обучение в школе увеличивает нагрузку  

на  организм  ребенка.  Дети меньше  двигают-

ся,  больше  сидят,  вследствие  чего  возника-
ет  дефицит  мышечной активности, и увели-

чиваются статические напряжения. Растущий 

организм особенно нуждается в мышечной 

деятельности, поэтому недостаточная актив-
ность, некомпенсируемая необходимыми по 

объему и интенсивности физическими нагруз-

ками, приводит к развитию целого ряда забо-
леваний. Наиболее распространены среди 

школьников следующие нарушения и заболе-

вания: пищеварительной системы (гастриты, 

гастродуодениты) , ОДА (нарушения осанки и 
сколиоз), сердечно-сосудистой системы (веге-

то - сосудистая дистония, артериальная гипер-

тензия), обмена веществ (ожирение), органов 
зрения (миопия), нервной системы (неврозы). 

Физическое воспитание учеников, име-

ющих отклонения в состоянии здоровья, недо-
статочное физическое развитие и слабую фи-

зическую подготовленность, требуют совмест-

ных усилий педагогов и врачей. Физиологиче-

ски доказано, что двигательная активность 
необходима в любом возрасте, наиболее вы-

ражена она у детей и подростков  [1, с.52]. 

«Движение» способствует не только физиче-
скому развитию человека, но и является сред-

ством становления личности и ее особенно-

стей. Для детей с ослабленным здоровьем, в 
большинстве случаев, активная двигательная 

деятельность недоступна, поэтому возникает 

дефицит в удовлетворении данной потребно-

сти. При этом гиподинамия вызывает еще 
большие функциональные и морфологические 

изменения в организме. Сочетаемость симпто-

мов заболеваний особенно наглядно проявля-
ется у детей, у которых отмечались одновре-

менно нарушение осанки, сколиоз, плоскосто-

пие, заболевания органов дыхания. Выявить 

первичность заболевания (первое звено среди 
других звеньев патологии) у больного ребенка 

в ряде случаев, как отмечает С.Ф. Бурухин,  

затрудненно: эти сочетанные заболевания свя-
заны между собой и отягощают друг друга [2, 

с.25]. Поэтому, во избежание дальнейших 

негативных изменений, двигательная актив-
ность для больных детей и подростков крайне 

необходима. Но со своими особенностями ор-

ганизации занятий, особенностями их прове-

дения, особенностями дозирования нагрузок. 
Правильное физическое воспитание детей 

укрепляет и закаливает организм, повышает 

резистентность к воздействию отрицательных 
факторов окружающей среды, является наибо-

лее эффективным средством неспецифической 

профилактики и важнейшим стимулятором 

гармоничного роста и развития. 
В своей работе мы обратились к изуче-

нию педагогического опыта учителей физиче-

ской культуры общеобразовательных школ, 

работающих в разных регионах России. Так 
нами изучен опыт учителей, предоставленных 

на страницах периодической печати, а именно, 

журналах «Очерки по теории физической 
культуры», «Теория и практика физической 

культуры» и «Молодой ученый».  

Особый интерес для нашего исследова-

ния представляет работа учителя физической 
культуры города Южно-Сахалинск Никитенко 

Ю.В. В своей статье она описывает результаты 

практической работы по физическому воспи-
танию учащихся с использованием нетрадици-

онных средств физической культуры, осу-

ществляемой в МОУ СОШ № 6 г. Южно-
Сахалинска с 2006 года. Описанные ею ре-

зультаты легли в основу разработки педагоги-

ческой модели комплексного использования 

нетрадиционных средств физической культу-
ры для физического воспитания детей с ослаб-

ленным здоровьем. Данная модель представ-

ляла собой совместную педагогическую дея-
тельность по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса физического 

воспитания учащихся с ослабленным здоро-
вьем на основе комплексного использования 

нетрадиционных средств физической культу-

ры (хатха-йоги, гимнастики цыган, Су Джок 

массажа) с безусловным обеспечением ком-
фортных условий для учащихся и учителя [5]. 

Рассмотренный педагогический опыт 

комплексного использования нетрадиционных 
средств физической культуры является одним 

из способов управления формами здоро-

вьесберегающей педагогики, который может 

быть эффективно использован в системе обще-
го образования для физического воспитания 

детей с ослабленным здоровьем. 

Мы определили критерии оценки, свиде-
тельствующие об эффективности комплексно-

го использования нетрадиционных средств 

физической культуры в физическом воспита-
нии детей с ослабленным здоровьем явились: 

динамика   состояния здоровья и учебной дея-

тельности учащихся; динамика ситуативной 

тревожности, эмоционального состояния; ди-
намика умственной работоспособности уча-

щихся в процессе учебного занятия; овладение 

навыком психологической само регуляции; 
динамика успешности учебной деятельности. 
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На основе проведенного анализа литера-

туры и педагогического эксперимента нами 

определены следующие рекомендации по ор-
ганизации физического воспитания детей с 

ослабленным здоровьем в среднем школьном 

возрасте на уроках физической культуры:  

 сочетание интеллектуальной и двига-

тельной деятельности как способ активизации 
учащихся на уроке физической культуры;  

 формирование знаний по физической 

культуре и развитие познавательных способ-

ностей средствами физической культуры;  

 применение средств и методов оздо-

ровительной тренировки с учетом интересов, 

потребностей и состояния здоровья детей;  

 увеличение количества занятий физи-

ческими упражнениями в недельном двига-
тельном режиме до оптимального;  

 акцентированное использование иг-

рового метода;  

 обеспечение положительного психо-

эмоционального фона занятий;  

 эффективная реализация физических 

нагрузок для повышения функционирования 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем;  

 использование индивидуальных ком-

плексов ЛФК для коррекции и реабилитации 

имеющихся отклонений в состоянии здоровья;  

 учет медико-педагогических показа-

ний и противопоказаний при подборе средств 

и методов физического воспитания;  

 организация и регулярное проведение 

врачебно-педагогического контроля и само-

контроля занимающихся в специальных меди-

цинских группах;  

 обеспечение связи семьи и школы.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ 

 

Одна из главных задач государства и 

общества - обеспечение здоровья нации. «Ре-
шения нужно принимать, нам нужно двигаться 

в цивилизованном направлении так, как это 

делает весь мир», - сказал премьер-министр 

Дмитрий Медведев в ходе обсуждения 18 ок-
тября 2012 г. антитабачного закона. 

Борьба с употреблением наркотиков, ал-

коголя и табака в молодом возрасте - состав-
ляющая часть борьбы за здоровый образ жиз-

ни, поскольку вредные привычки являются 

серьезным фактором риска многих хрониче-
ских неинфекционных заболеваний в зрелом 

возрасте, которые в свою очередь часто не 

позволяют взрослому человеку достичь высот 
в личностном и профессиональном развитии. 

В настоящее время существует потреб-

ность в поиске и изучении новых форм и ме-

тодов профилактики вредных привычек под-
ростков, направленных на повышение устой-

чивости личности к началу употребления 

наркотиков, алкоголя и табака. Одним из акту-
альных методов профилактической работы в 

подростковой среде является метод проектов. 

Проект «Путь здоровья», реализуемый 
ГПОУ «Кемеровский педагогический кол-

http://econf.rae.ru/article/4826
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ледж», ориентирован на профилактику вред-

ных привычек и, прежде всего, на  исключение 

первого употребления наркотиков, алкоголя и 
табака. 

Целью проекта является формирование 

культуры здорового образа жизни у подростков. 

Задачи:  

 развивать у обучающихся навыки 

противостояния вредным привычкам; 

 формировать гражданско-правовое 

самосознание; 

 расширять представления подростков 

о пагубном влиянии вредных привычек на 
здоровье человека. 

Участниками проекта являются студен-

ты ГПОУ «Кемеровский педагогический кол-

ледж», воспитанники детских домов №1, №2, 
№105 г. Кемерово, социальные партнеры (Ке-

меровский центр молодежных инициатив). 

Стратегия достижения поставленных це-
лей и механизм реализации проекта «Путь 

здоровья» предполагает определение принци-

пов профилактики употребления алкоголя, 
наркотиков и табака, основных направлений, 

этапов реализации проекта. 

При реализации проекта учитываются 

организационные принципы профилактики, 
определенные в Концепции Комплексной ак-

тивной профилактики и реабилитации: 

 комплексность - предполагает скоор-

динированную, целенаправленную работу всех 
структурных подразделений колледжа, связан-

ных с профилактикой ЗОЖ (отряд волонтеров, 

студсовет колледжа, отдел воспитательной 
работы и пр.);  

 дифференцированность профилакти-

ческих подходов: по возрасту, по степени во-

влеченности и т.д. Так, при планировании и 

реализации работы с подростками основной 
целью ставим формирование мотивации здо-

рового образа жизни. Задачи профилактиче-

ской работы с подростками: научить содержа-
тельному проведению досуга; строить реаль-

ные жизненные планы и искать пути их реали-

зации; осознать негативные последствия вред-
ных привычек; 

 аксиологичность - предполагает фор-

мирование у подростков представлений о здо-

ровом образе жизни, законопослушности; 

 многоаспектность – предполагает 

сочетание социального, психологического и 
образовательного аспектов профилактической 

деятельности. Социальный аспект предполага-

ет формирование позитивных моральных и 

нравственных ценностей, определяющих вы-

бор здорового образа жизни. Психологический 

аспект предполагает формирование стрессо-
устойчивых личностных установок, позитив-

но-когнитивных оценок. Образовательный ас-

пект формирует у подростков систему пред-

ставлений и знаний о социально-психоло-
гических, медицинских, правовых и морально-

этических представлений употребления алко-

голя, наркотиков и табака [1].  
Проект состоит из трех этапов. На под-

готовительном этапе были определены цель и 

задачи, необходимые ресурсы, а также распре-

делены обязанности в проектной группе.  
Этап реализации проекта (январь-

декабрь 2017 года) предполагает проведение 

квестов по трем направлениям:  

 профилактика табакокурения; 

 профилактика употребления алкоголя; 

 профилактика употребления наркоти-

ческих веществ. 

Квест – новое популярное развлечение в 

молодежной среде, ключевую роль в котором 
играет решение головоломок и задач. Каждый 

квест - это увлекательная игра для команды из 

нескольких человек, которая предполагает 

прохождение различных локаций (математи-
ческая, психологическая, правовая, интеллек-

туальная и др.). Так, например, при проведе-

нии квеста «Путь здоровья - отказ от табака» 
подросткам было предложено решить матема-

тическую задачу, ответом на которую стала 

сумма денег, потраченная курильщиком в год 
на приобретение сигарет. Далее перед под-

ростками ставился вопрос: «На что может по-

тратить эти деньги человек, который ведет 

здоровый образ жизни?». Ответ на поставлен-
ный вопрос подростки представили в виде 

коллажа.  

Часто в подростковой среде формируют-
ся неверные представления о последствиях 

употребления и способах отказа от ПАВ. По-

этому психологическая локация предполагает 

изучение мифов о табаке, наркотиках и алко-
голе. Немаловажной частью профилактиче-

ской работы является правовое обучение под-

ростков и поэтому в каждый квест включена 
информация об основных положениях феде-

ральных законов и уголовного кодекса РФ 

(№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и по-

следствий потребления табака», №3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных ве-

ществах» и др.). 
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Заключительный этап проекта предпола-

гает подведение итогов и информирование 

общественности о результатах реализации 
проекта. В качестве результатов мы определи-

ли следующие: 

1. Повышение уровня информированно-

сти о гражданско-правовой ответственности за 
употребление ПАВ и пагубном влиянии вред-

ных привычек на здоровье человека. 

2. Сформированное представление о 
преимуществах ведения здорового образа 

жизни. 

3. Умение противостоять чужому давле-

нию, выражать отказ оптимальными способами. 
Эффективность проекта оценивается по 

следующим критериям: количественный и каче-

ственный. 
Показателем количественного критерия 

является информированность более 500 под-

ростков о пагубном влиянии вредных привычек 
на здоровье человека и гражданско-правовой 

ответственности за  употребление ПАВ. 

Показателями качественного критерия яв-

ляется: 

 отзывы получателей услуг о качестве 

проведенных мероприятий;  

 сформированное представление о ве-

дении здорового образа жизни. 

В настоящее время проект находится на 
этапе реализации: члены проектной группы 

проходят обучение необходимым навыкам и 

умениям по программе «Школа профилакти-

ки», квест «Путь здоровья - отказ от табака» 
проведен в детских домах №2, №105, а также 

для студентов 1 курса ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж», но имеющиеся 
промежуточные результаты свидетельствуют 

об эффективности использования метода про-

ектов при организации профилактической ра-

боты с подростками. 
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ВЛИЯНИЕ НАРКОТИКОВ НА МОЛОДЕЖЬ 

 
В России юридический термин «нарко-

тик» определён следующим образом: 

Наркотические средства — вещества 

синтетического или естественного происхож-
дения, препараты, растения, включенные в Пе-

речень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации, в соответ-

ствии с законодательством Российской Феде-

рации, международными договорами Россий-
ской Федерации, 

Статистика 

До середины 1980-х годов уровень рас-

пространения наркотиков и количество нарко-
манов в СССР было достаточно низким. В 

дальнейшем, в период «перестройки», с 1984 

по 1990 год численность наркоманов, зареги-
стрированных Министерством здравоохране-

ния СССР увеличилась — с 35 254 до 67 622 

человек. Постоянное или эпизодическое по-

требление наркотиков стало распространен-
ным среди членов множества неформальных 

молодёжных групп: панков, неохиппи, фана-

тов «попсы» и «тяжелого металла», а также 
так называемых стиляг, подражавших стилю 

рок-н-ролла 1950-х гг. Все они использовали 

наркотики, чтобы подчеркнуть своё родство с 

аналогичными молодёжными течениями Запа-

да, которым они подражали. Пик героиновой 
наркомании в России пришёлся на 1995—1997 

годы. 

2012-2014 
Активный рост потребления среди детей 

и подростков курительных смесей –синтетиче-

ских каннабиноидов. 
Самые известные современные наркотики: 

Скорость, или speed. Кристаллы этого 

вещества курят, вдыхают. Его получают 

из эфедрина, как и другие амфетамины. Отно-
сится к «клубным» наркотикам, так как стиму-

лирует ЦНС, лишает сна, придает длительную, 

неестественную бодрость организму. Сегодня 
скорость – популярный наркотик среди моло-

дежи и частый «гость» на вечеринках. Главная 

опасность этого препарата – стремительное 

разрушающее воздействие на мозг. Самое 
страшное последствие скорости – это то, что 

вещество сильно влияет на психику, вызы-

вая амфетаминовый психоз. Симптомы этого 
нарушения сильно напоминают обычную ши-

http://gidmed.com/narkologiya/narkomaniya/efedrin.html
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зофрению и чаще всего развиваются после 

долгого применения скорости. Но иногда пси-

хоз может появиться и после 1-2 доз скорости. 
Основные последствия «скоростной» за-

висимости – это: 

1. Трудности со вниманием, провалы в 

памяти. 
2. Физическое истощение организма 

(из-за отсутствия еды и питательных веществ). 

3. Нарушения функции почек и печени. 
4. Хрупкие сосуды, развитие сердечной 

недостаточности. 

5. Повреждения слизистой носа и гор-

тани. 
6. Падает иммунная защита организма. 

7. Разрушается костная ткань (выпадают 

зубы, легко появляются переломы). 
8. Психическое истощение: притупля-

ются эмоции, исчезает мотивация, человек уже 

не хочет просыпаться по утрам, что-то делать, 
работать и учиться. 

9. Синдром психического автоматизма 

(тактильные псевдогаллюцинации и др.). 

Также скорость опасна тем, что к ней 
очень быстро появляется толерантность. Это 

значит, что старая доза уже неэффективна, и 

человек вынужден постоянно повышать объем 
наркотика, чтобы испытать вожделенный при-

ход. Бесконтрольное употребление может при-

вести к передозировке. А если своевременно 
не оказать помощь, передозировка способна 

обернуться инсультом, инфарктом миокарда, 

кровоизлиянием в мозг и др. 

ЛСД (кислота). Порошок без запаха, 
либо жидкость, которой пропитывают бумагу. 

Применяется перорально (через рот). Вызыва-

ет галлюцинации, причем имеет накопитель-
ное действие, порой вызывая помешательство. 

По сути, ЛСД является галлюциногеном, пси-

ходелическим или психомиметическим веще-

ством серотонергической группы. Данный 
препарат оказывает влияние на состояние со-

знания, вызывающее потерю связи с реально 

происходящими событиями и галлюцинации и 
это та причина, почему ЛСД считается страш-

ным наркотиком.  

В результате употребления подобных 
наркотических веществ у пациентов возника-

ют очень опасные последствия: 

 Нарушения хромосомного характера; 

 Умственное помешательство; 

 Склонность к насилию; 

 Появление детей, имеющих патоло-

гии наследственного характера; 

 Суицидальные наклонности и пр. 

При приеме ЛСД возникают психологи-

ческие и психические изменения, провоциру-

ющие асоциальную манеру поведения, а также 
заставляющие пациента причинять вред своей 

личности и здоровью, вплоть до смерти. 

Соли, или синтетические катиноны. 
Эффект от них сходен с таковым от амфета-
минов, на вид напоминают кристаллики соли 

для ванн. Являются одним из самых опасных, 

вызывающих быстрое привыкание, видом 
наркотиков. Употребляются различными спо-

собами – их можно даже пить в качестве до-

бавки к напиткам. По сути, наркотики под 

названием соль способны всосаться в организм 
через любую слизистую поверхность, отчего 

их могут производить и распространять в раз-

личных формах, например, в таблетках, рас-
творах или порошках.  

Симптомы и признаки. Человека, упо-

требляющего соли, можно определить по не-
которым специфическим проявлениям. Обыч-

но подобная симптоматика наблюдается, когда 

наркоман находится под воздействием солей 

либо по истечению нескольких часов с момен-
та их приема. 

 Речевые дефекты, гримасничанье, су-

дорожные подергивания челюстью и пр.; 

 Безумный взгляд; 

 Повышенная тревожность, обуслов-

ленная ощущением слежки, параноидальная 
мания преследования; 

 В связи с сильным обезвоживанием, 

наркоман чувствует неутолимую жажду; 

 Длительная и ярко выраженная бес-

сонница; 

 Слуховые галлюцинации, значитель-

но реже – зрительные; 

 Пропадает аппетит; 

 Появляется тяга к кропотливой рабо-

те, которая проявляется разборкой сложных 

механизмов; 

 Возникает активная жестикуляция 

конечностями или головой, носящая непроиз-
вольный характер; 

 Нередко появляются бредовые и 

навязчивые идеи вроде господства над всеми и 

управления миром, подобные мысли нередко 
подкрепляются непомерным высокомерием и 

гонором; 

 Наркоман проявляет неимоверную 

активность, извергает буквально фонтан энер-
гии, но его действия, как правило, не отлича-

ются продуктивностью; 
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 В поведении употребившего соль аб-

солютно отсутствует самокритика. 

При длительном приеме соли наркоман 

резко теряет в весе. А если у него нет возмож-
ности принять очередную дозу соли, то чело-

век может и вовсе проспать в течение несколь-

ких дней, но при пробуждении у него будет 

раздраженное или депрессивное настроение, 
могут возникнуть суицидальные наклонности. 

Спайсы. Общее название курительных 

смесей, содержащих синтетические каннабио-
иды. Некоторые из них могут вызывать гал-

люцинации. Наркотики отличаются непред-

сказуемостью эффекта. Основной вред наносят 

курительные смеси центральной нервной си-
стеме (ЦНС). Психоневрологические наруше-

ния возникают в головном мозге, перифериче-

ской нервной системе. Синтетические психо-
тропные соединения вызывают тяжелые 

отравления, разрушают печень, отравляют ре-

продуктивную, выделительную систему.  
Психоорганический синдром. Впо-

следствии употребления курительных спайсов 

у больного развивается психоорганический 

синдром, возникающий при массовой гибели 
нейронов, изменяется личность, начинается 

тяжелая депрессия, ухудшается память, сни-

жается интеллект. 
С увеличением дозы для курения возрас-

тает вероятность появления развернутого пси-

хоза по типу шизофрении с галлюцинациями 
зрительными и слуховыми, бредом. Нередки 

случаи, когда наркозависимые скрывают факт 

употребления спайсов и их госпитализируют в 

психиатрическую больницу из-за сходства 
симптомов с шизофренией. 

У наркоманов со стажем курения подоб-

ных смесей более полугода замедляется речь и 
мышление, они не могут себя обслуживать, 

становятся неопрятными.  

Нарушение функций ЦНС. Спайс, раз-

рушая нейроны мозга, уничтожает способ-
ность мыслить, лишает человека способности 

осознавать степень разрушения личности, воз-

можности установить контакт с другими 
людьми. 

Наркозависимый после длительного 

употребления спайса утрачивает интеллект, 
лишается даже самой возможности понимания 

возникшей проблемы. Психологическая реа-

билитация спайсозависимого со стажем 6 ме-

сяцев сложнее и затратнее, чем героинового 
наркомана. 

По мере разрушения мозга в характере 

возникают признаки шизофрении с приступа-

ми паранойи.  
Влияние на организм. Опасность пред-

ставляет не только систематическое, но даже 

редкое употребление курительной смеси. За-

кончиться гибелью может не только передози-
ровка спайса при частом употреблении, но и 

однократный и даже первый прием наркотика. 

Синтетические наркотики пагубно вли-
яют на организм они: разрушают иммунитет, 

нарушают гормональное равновесие, отрица-

тельно влияют на органы кроветворения, 

сердце, дыхательную систему. 
Гормональные нарушения. У куриль-

щиков спайса страдает половая функция. У 

девушек нарушается цикличность менструа-
ций, ухудшается жизнеспособность яйцекле-

ток, возникает бесплодие. Изменяется гормо-

нальный фон, увеличивается риск возникнове-
ния диабета. 

Для мужчин увлечение наркотиком за-

канчивается снижением сексуального влече-

ния, нарушениям эрекции, импотенцией. Па-
тологии сперматогенеза, вызванные наркоти-

ком, приводят к снижению активности, числа 

сперматозоидов в семенной жидкости. 
Изменения могут носить необратимый 

характер. В запущенных случаях полностью 

нарушается репродуктивная функция. 
Локальные изменения. Курение смесей 

приводит к ожогу слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей. Горячий дым обжигает 

слизистую полости носа, гортани, бронхов, 
сушит, вызывая раздражение. Больной ощуща-

ет сухость во рту, вынужден часто пить. 

Слизистая глаз также раздражена ды-
мом, белок глазного яблока мутный. Эти 

симптомы выдают курильщика спайса, чтобы 

их скрыть, он обычно пользуется глазными 

каплями. 
Токсическая энцефалопатия. Синтети-

ческий каннабиноид вызывает спазм крове-

носных сосудов мозга, лишая его клетки до-
ступа кислорода, что вызывает гибель нейро-

нов и развитие токсической энцефалопатии 

или временного слабоумия. 
Токсическая энцефалопатия проявляется 

расстройством памяти и сознания, безынициа-

тивностью, головными болями, головокруже-

нием. Больные рассеянны, слезливы, с резкими 
перепадами настроения. 

Страдает эмоциональная сфера, теряется 

способность оценивать правильность своих 
действий критически. У больного нарушается 
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координация движений, появляется чувство 

легкости, стремление летать. 

Интоксикационный психоз. Для до-
стижения эффекта вполне хватает ничтожно 

малого количества наркотика, и даже незначи-

тельное превышение дозы вызывает передози-

ровку с тяжелым психозом, сходным с шизо-
френией, острой почечной недостаточностью, 

внезапной смертью из-за остановки сердца. 

Психоз - еще один ответ на вопрос, ка-
кие последствия после спайса. Вызванный пе-

редозировкой, он может развиться и у нарко-

мана со стажем, превысившего дозировку в 

несколько раз, и у новичка, впервые попробо-
вавшего этот наркотик. Без лечения психоз 

может продолжаться от одних суток до 2 

недель, сопровождаться галлюцинациями, 
бредом преследования, околдования, величия. 

При отсутствии лечения интоксикаци-

онный психоз может продолжаться до 30 дней. 
Продолжение употребления спайса приводит к 

рецидивам интоксикационного психоза и, воз-

можно, инициирует развитие параноидальной 

шизофрении. 

Нарушения работы кровеносной си-

стемы. Поражение системы кровообращения 

после курения спайса вызвано: 
 влиянием наркотика на перифериче-

скую нервную систему, регулирующую работу 

сердца и кровеносных сосудов; 
 органическими поражениями сердца, 

венозных, артериальных сосудов. 

Нарушение регуляции работы кровенос-

ной системы приводит к учащению пульса, 
скачкообразным изменениям ритма биения 

сердца, стенокардии, шоку. Токсическое по-

ражение миокарда способно стать причиной 
инсульта, смерти. 

Интоксикация. Отравление всех систем 

органов человека характеризуется ухудшением 

цвета лица, выпадением волос, причем как у 
юношей, так и у девушек. Очень быстро вме-

сто густой копны волос на голове оказываются 

редкие волосы, через которые просвечивается 
кожа головы. 

Симптомы отравления проявляются 

учащением дыхания, возбуждением, галлюци-
нациями. У больного резко повышается тем-

пература, развивается почечная и печеночная 

недостаточность. 

Интоксикация сопровождается тошно-

той, рвотой, болью в груди. Тяжелое состояние 

отмечается при токсических отеках мозга, 
эпилептических припадках. 

По собственной воле человек покупает у 

наркоторговцев: 

1) расстройство мышления, снижение 
интеллекта; 

2) ухудшение краткосрочной памяти; 

3) утрату навыков чтения; 
4) психозы, сходные с шизофренией; 

5) параноидальные состояния с манией 

преследования; 

6) тяжелую депрессию; 
7) суицидальные мысли и действия; 

8) бесплодие; 

9) разрушение иммунитета; 
10) нарушение работы системы крове-

творения; 

11) бессонницу, плохо поддающуюся 
лечению; 

12) инфаркт, инсульт, раннюю смерть 

от передозировки. 

Без лечения спайсовая наркомания 
неминуемо превращает человека в «овощ». 

Процесс превращения происходит столь стре-

мительно, а разрушения психики и здоровья 
настолько серьезны, что каждый день промед-

ления может оказаться последней возможно-

стью получить шанс на избавление от зависи-
мости и выздоровление. 

Вред и последствия 

Тот, кто «подсел» на синтетический 

наркотик, редко может вернуться в нормаль-
ное человеческое общество без последствий. 

Химические препараты быстро разрушают 

клетки ЦНС, пагубно влияя на интеллект, рас-
страивают мышление, внимание, память. У 

многих серьезно нарушается сон: порой зави-

симый человек не спит без таблеток, есте-

ственным путем в течение месяца и более. 
Больной при стаже всего в пару месяцев 

становится раздражительным и рассеянным, 

его не волнуют проблемы близких, да и адек-
ватная оценка ситуаций затруднена. Возника-

ют параноидные синдромы и фобии, прочие 

психические расстройства. 
У наркоманов, подсевших на «синтети-

ку», сильно страдает и физическое здоровье. 
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Л.А. Крупин, преподаватель ГПОУ «КемПК» 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

 

Проблема здоровья детей сегодня как 

никогда актуальна. Каждый из нас знает, что 

установка на здоровый образ жизни не появля-
ется у человека сама по себе, а формируется в 

результате определенного педагогического 

взаимодействия.  
Одной из центральных задач модерниза-

ции образования является построение здоро-

вьесберегающего образования. Данная задача 
не может быть решена, если мы не будем сами 

осознанно относится к своему здоровью.  

В настоящее время можно с уверенно-

стью сказать, что именно учитель, в состоянии 
сделать для здоровья современного ученика 

больше, даже  чем врач. Школьное образова-

ние в наши дни предъявляет большие требова-
ния к здоровью учащихся. Поэтому сейчас, как 

никогда, актуальны здоровьесберегающие 

технологии в учебно-воспитательном процес-

се. Под здоровьесберегающими технологиями 
понимают систему мер по охране и укрепле-

нию здоровья учащихся. Здоровьесберегаю-

щие технологии - предполагают совокупность 
педагогических, психологических и медицин-

ских воздействий, направленных на защиту и 

обеспечение здоровья, формирование ценного 
отношения к своему здоровью.  

Здоровьесберегающие технологии мож-

но рассматривать как технологическую основу 

здоровьесберегающей педагогики – одно из 
самых перспективных систем ХХI века, и как 

совокупность приемов, форм и методов орга-

низации обучения школьников, без ущерба для 
их здоровья, и качественную характеристику 

любой педагогической технологии по крите-

рии ее воздействия на здоровье учащихся. 
С целью здоровьесбережения учеников 

возникает необходимость включения в двига-

тельный режим школьника мероприятий, 

направленных на улучшение мозгового крово-
обращения, снижение зрительного утомления и 

статического напряжения мышц спины и кисти. 

Физкультурные минутки и паузы во 
время уроков проводятся как необходимый 

кратковременный отдых, который снимает за-

стойные явления, вызываемые продолжитель-

ным сидением за партой. Перерывы в работе 
необходимы для органов зрения, слуха, мышц 

туловища и мелких мышц спины. 

Ученики быстро утомляются, с трудом 
переключаются с одного вида деятельности на 

другой, легко отвлекаются. К тому же, боль-

шая часть детей имеют сопутствующие забо-

левания. Физкультминутки помогают учителю 
преодолеть возникающие на уроке трудности, 

вовремя успокоить детей, снять психическое 

напряжение, разнообразить обучение, облег-
чить усвоение. 

Цель проведения физкультминуток – 

способствовать оздоровлению детей. 
Задачи: снять психическое напряжение 

у учащихся путем переключения на другой 

вид деятельности; добиться рекреативного 

эффекта от использования физических упраж-
нений; возбудить у детей интерес к занятиям 

физическими упражнениями; формировать 

простейшие представления о влиянии физиче-
ских упражнений на самочувствие и первона-

чальные знания по самостоятельному выпол-

нению физических упражнений. 

Исследования свидетельствуют о необ-
ходимости смены деятельности через каждые 

20 минут, физические упражнения улучшают 

кровообращение, работу сердца, легких, спо-
собствуют восстановлению положительно-

эмоционального состояния. 

На уроках  проводятся физкультминут-

ки, которые являются обязательной составной 

части урока (по 1-2 минуте из 3-х легких 

упражнений с 3–4 повторениями каждого), 

введена система разминок для глаз. Упражне-
ния сочетают  в себе движение глазами, голо-

вой и туловищем.  

Требования к проведению физкультми-
нуток: 

 Комплексы подбираются в зависимо-

сти от вида урока, его содержания;  

 Упражнения должны быть разнооб-

разны, так как однообразие снижает интерес к 
ним, следовательно, их результативность; 

 Физкультминутки должны прово-

диться на начальном этапе утомления, выпол-

нение упражнений при сильном утомлении не 

даёт желаемого результата. Важно обеспечить 
позитивный эмоциональный настрой; 

 Предпочтение нужно отдавать упраж-

нениям для утомлённых групп мышц; 

Обычно физкультминутки проводят под 
стихотворный текст. 

При подборе стихотворений следует 

обратить внимание на следующее: 
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 Преимущество отдаётся стихам с чёт-

ким ритмом; 

 Текст произносится учителем т. к. 

при произношении текста детьми у них может 

сбиваться дыхание. 
Виды физкультминуток: 

 Упражнения для снятия общего или 

локального утомления; 

 Упражнения для кистей рук; 

 Гимнастика для глаз; 

 Гимнастика для плечевого пояса; 

 Упражнения, корректирующие осанку; 

 Дыхательная гимнастика. 

   Такие упражнения хороши, когда уче-

никам так необходима физическая разминка, 
разрядка, резкая смена деятельности. 

Упражнения на мышечное расслабление 

необходимы для управления процессами воз-
буждения детей при эмоциональном напряже-

нии, когда у ребенка возникает избыточное 

напряжения в отдельных группах мышц.         
Самостоятельно дети не могут избавить-

ся от этого напряжения. Начинают нервничать. 

Что приводит к напряжению новых групп 

мышц. Для управления этими процессами 
необходимо научить детей расслаблять мышц.    

Упражнения на мышечное расслабление 

способствует профилактике заболеваний орга-
нов кровообращения. Эти упражнения облег-

чают дыхание, способствуют нормальной 

жизнедеятельности органов пищеварения.   

Благодаря тормозному действию, упраж-
нения в расслаблении мышц эффективны при 

повышенном возбуждении с целью профилак-

тики неврозов и перевозбуждении нервной 
системы. Упражнения на релаксацию можно 

проводить на любом уроке. 

Во время выполнения упражнений очень 
важен эмоциональный климат и наличие у 

школьников желания их выполнять, стремле-

ние больше узнать, радость от активности. 

Занятия физическими упражнениями, 
требуют определенных физических усилий, 

физкультминутки могут проводиться без 

предметов, с предметами. Комплексы можно 
выполнять под счет, стихотворный текст или 

музыкальное сопровождение. Физкультминут-

ки могут проводиться в форме общеразвива-
ющих упражнений. В этом случае проводятся 

упражнения для крупных мышц, которые 

несли длительное время напряжение.    

Физкультминутки можно проводить в 
форме подвижных игр или эстафеты. Особен-

но эффективны игры, которые сочетаются с 

темой урока. Дидактические игры с движени-

ями также способствуют двигательной актив-

ности учащихся на уроке. При проведении 
физкультурных минуток с использованием 

стихотворное текста необходимо обращать 

внимание на содержание стихотворного тек-

ста, который должен быть понятен учащимся.  
Здоровьесберегающие технологии на 

уроках дают возможность переключения уча-

щихся с умственной деятельности на физиче-
скую, более эмоциональную.  

Заряд положительных эмоций, получен-

ных школьниками и самим учителем, опреде-

ляет позитивное воздействие школы на здоро-
вье. Урок неполноценен, если на нем не было 

эмоционально-смысловых разрядок: улыбок, 

уместных остроумных шуток, использования 
поговорок, афоризмов. 

Показателем эффективности проведен-

ного занятия можно считать состояние и вид 
учеников, выходящих с урока. 

Внедрение в обучение здоровьесберега-

ющей технологии ведет к снижению показате-

лей заболеваемости детей, улучшение психо-
логического климата в классе и учителям, ста-

новится легче и интереснее работать, открыва-

ется простор для его педагогического творче-
ства. 
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зических упражнений: сценки, игры-подра-

жания, комплексы упражнений, стихотворения 

с движениями/ авт. – сост. С. А. Авилова, Т. В. 

Калинина. – Волгоград: Учитель, 2014. – 111 с. 

 

 

А. Переверзева, гр. 114; 
научный руководитель Л.А. Проскурякова, ГПОУ «КемПК» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Здоровье – это то, что желает каждый 
человек, но быть абсолютно здоровым не мо-

жет никто. Не иметь никаких отклонений в 

работе организма – невозможно. Сложившиеся 

социальные условия, научно-технические пре-
образования не способствуют сохранению 

здоровья. 

От уровня психического и физического 
положения населения, от состояния его здоро-

вья зависит благополучие общества в целом, 

поэтому проблема формирования представле-
ний детей о здоровом образе жизни представ-

ляется в современном обществе актуальной. 

Обозначенная проблема здоровьесбере-

жения особенно значима в период младшего 
школьного возраста, так как этот период 

наиболее благоприятен для активного разви-

тия познавательных процессов и личности ре-
бенка, его представлений об образе жизни. 

Проблема укрепления здоровья и фор-

мирования здорового образа жизни детей 

нашла отражение в многочисленных исследо-
ваниях психологов, педагогов, политологов, 

философов, социологов, физиологов, экологов. 

Несмотря на многочисленные исследо-
вания, названная проблема недостаточно раз-

работана в практике образовательных учре-

ждений, что обусловливает выбор темы насто-
ящего исследования. 

Цель исследования: изучение особенно-

стей формирования представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни детей младшего 
школьного возраста. 

С целью определения уровня развития 

представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни детей младшего школьного возраста 

было проведено исследование на базе муници-

пального бюджетного образовательного учре-
ждения «Средняя образовательная школа № 

82» г. Кемерово. В  исследовании приняли 

участие 20 детей, обучающихся в 4 классе, из 

них 8 девочек и 12 мальчиков. 

Исследовательская работа проходила в 
несколько этапов: 

I этап – констатирующий эксперимент, 

целью которого являлось определение уровня 

сформированности представлений о здоровье 
и здоровом образе жизниу детей младшего 

школьного возраста. 

II этап – формирующий эксперимент, 
суть которого состояла в разработке и прове-

дении уроков окружающего мира  по развитию 

потребностей в здоровом образе жизни детей 
младшего школьного возраста.  

III этап – второй констатирующий экс-

перимент, целью которого являлось выявление 

результата проведенной работы посредством 
вторичного диагностирования детей, сравне-

ния и анализа данных первого констатирую-

щего и второго констатирующего этапов ис-
следования. 

На основе анализа психолого-педагоги-

ческой литературы нами были выделены уров-

ни сформированности представлений детей 
младшего школьного возраста о здоровье и 

здоровом образе жизни: 

 высокий уровень: ребенок имеет чет-

кое представление о понятиях «здоровье» и 
«здоровый образ жизни»; отрицательно отно-

сится к вредным привычкам; настроен на здо-

ровый образ жизни; 

 средний уровень: ребенок имеет 

смутное представление о понятиях «здоровье» 

и «здоровый образ жизни»; имеет небольшое 

представление о вредных привычках; не всегда 

стремится «настроить себя» на здоровый образ 
жизни; 

 низкий уровень: ребенок не имеет 

представления о понятиях «здоровье» и  «здо-

ровый образ жизни»; не считает, что человек 
должен вести здоровый образ жизни. 

Основу экспериментального исследова-

ния составил комплекс диагностических мето-
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дов: наблюдение, анкетирование, математиче-

ский анализ данных. 

Анализ проведенных наблюдения и ан-
кетирования позволил получить следующие 

результаты: у большинства учеников был вы-

явлен средний уровень, высокий уровень толь-

ко у 25 %. 
Также нами были проанализированы ан-

кеты родителей, где мы выявили следующее. 

Многие родители осознают значимость здоро-
вья и отводят ему 1-е место в иерархии жиз-

ненных ценностей; многие родители (54%) 

считали, что состояние здоровья зависит в ос-

новном от внешних, не зависящих от них са-
мих  обстоятельств. И только 23% в ответ на 

вопрос «От чего в большей степени зависит 

состояние вашего здоровья?  - отметили ре-
шающую роль собственных усилий в сохране-

нии здоровья.  Обращает на себя внимание тот 

факт, что стремление отдавать приоритет от-
ветственности за состояние здоровья внешним 

обстоятельствам является достаточно устой-

чивой характеристикой массового сознания на 

протяжении последних десятилетий.  
Не все родители имеют правильное 

пред-ставление о понятии «здоровье» и «здо-

ровый образ жизни». 
Только 15% родителей отметили, что 

увлекаются каким – либо видом спорта.  Роди-

тели понимают важность проведения утренней 
гимнастики, но никто из родителей совместно 

с детьми ее не проводит. 

Результаты исследования показали необ-

ходимость и целесообразность проведения 
определенной работы по повышению уровня 

сформированности представлений детей 

младшего школьного возраста о здоровье и 
здоровом образе жизни путем реализации вы-

деленных нами педагогических условий: 

 организация целенаправленных заня-

тий по формированию представлений о здоро-

вье и здоровом образе жизни у учащихся; 

 учет индивидуальных и возрастных 

особенностей детей; 

 эмоциональный комфорт для каждого 

ребенка; 

 установление тактики сотрудничества 

при взаимодействии детей и взрослых; 

 использование разнообразных целе-

направленных методов и форм формирования 

представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни. 

Нами были проведены уроки окружаю-

щего мира, целью которых являлось актуали-

зировать тему здоровья, здорового образа 
жизни, ответственного поведения, риска поте-

ри здоровья, социальных влияний, сформиро-

вать представление о многокомпонентности 
понятий «здоровье», «здоровый образ жизни», 

инициировать процесс осознания своего от-

ношения к здоровью; 

С целью проверки эффективности рабо-
ты по созданию педагогических условий, 

обеспечивающих формирование представле-

ний детей старшего младшего возраста о здо-
ровье и здоровом образе жизни мы провели 

повторное исследование. 

Получили следующие результаты: уве-
личилось количество детей с высоким и сред-

нем уровнем представлений о здоровье и здо-

ровом образе жизни, количество детей с низ-

ким уровнем снизилось. 
Таким образом, мы увидели, что органи-

зованная нами работа позволила значительно 

уменьшить процент детей с низким уровнем 
сформированности представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Результат констатирующего этапа в экс-
периментальной работе показал на наличие 

недостаточного уровня осведомленности уча-

щимися о требованиях ЗОЖ, что говорит о 

том, что школьники не могут самостоятельно 
применить полученные знания в реальной 

жизни, более того, многие ученики неверно 

распределяют время своего дня, не уделяют 
внимание своему здоровью. 

Полученные нами результаты и выводы 

открывают новые возможности для дальней-

шего исследования формирования культуры 
здорового образа жизни младших школьников. 

  
О. Пломошнова, гр. 325; 

научный  руководитель С.А. Чеченина, преподаватель АСПедК 

 

МЫСЛИ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО 

       

Один из важнейших аспектов современ-

ной жизни – экологическая культура, которая 

определяет характер отношения людей к свое-

му здоровью и к окружающей среде. 
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В природе все взаимосвязано. Человече-

ство – лишь незначительная часть природы, а 

человек является лишь одним из видов орга-
нической жизни- Homo sapiens (человек ра-

зумный). Разум выделил человека из животно-

го мира и дал ему огромное могущество. Че-

ловек на протяжении веков стремился не при-
способится к природной среде, а сделать ее 

удобной для своего существования. Теперь мы 

осознали, что любая деятельность человека 
оказывает влияние на окружающую среду, а 

ухудшение состояния биосферы опасно для 

живых существ, в том числе и для человека. 

Всестороннее изучение человека, его взаимо-
отношений с окружающим миром привели к 

пониманию, что здоровье – это не только от-

сутствие болезней, но и психологическое и 
социальное благополучие человека. Здоровье – 

это капитал, данный нам не только природой 

от рождения, но и теми условиями, в которых 
мы живем.  

 Однако, как показывает статистика,  

все люди понимают, что здоровье зависит от 

наследственности, окружающей экологиче-
ской среды, образа жизни, но не считают зна-

чимым  влияние внешних факторов  (окружа-

ющей обстановки)  на состояние здоровья. 
Студенты нашего колледжа не исключение.   

Отсюда возникло противоречие между 

пониманием, что здоровье -  это состояние фи-
зического, психического, эмоционального бла-

гополучия человека и отсутствием четких 

представлений и желания знать  как некоторые 

факторы жизнедеятельности человека влияют 
на состояние их здоровья.  

Из вышесказанного  возникает пробле-

ма: какие внешние факторы влияют на здоро-
вье студентов нашего колледжа, и как повы-

сить мотивацию к здоровому образу жизни, 

через выявление негативных факторов, влия-

ющих на здоровье. 
Данная проблема подтолкнула нас к со-

зданию и реализации  исследовательского про-

екта «Мысли глобально, действуй локально». 
Целью данного проекта является по-

вышение мотивации студентов к здоровому 

образу жизни, через выявление негативных 
факторов, влияющих на здоровье. 

Нами были определены задачи:     

1. Выявить какие факторы внутренней 

среды колледжа влияют на здоровье студентов. 
2. Разработать план проведения меро-

приятий, направленных на формирование  

здорового образа жизни. 

3. Популяризировать опыт работы по ре-

ализации проекта через студенческой активы, 

средства массовой информации. 
Новизна данного проекта локальна, она 

заключается в выборе предмета исследования: 

предметом студенческого исследования явля-

ются факторы внешней и внутренней среды 
колледжа, негативно влияющие на состояние 

здоровья студентов Анжеро-Судженского пе-

дагогического колледжа. 
Приступая к работе над проектом мы 

определили этапы: Подготовительный пред-

полагал изучение некоторых нормативных до-

кументов, а так же составление комплекса ис-
следования: 

 подбор критериев и показателей ис-

следования; 

 подбор  и разработка методик иссле-

дования; 

 составление бланков для оформления 

результатов исследования; 

 составление анкеты для студентов.  

Сроки данного этапа- март – май  2016  

Основной этап проекта предполагает:  
1. Проведение исследования. 

2. Обработка данных исследования. 

3. Составление рекомендаций, часов об-

щения по теме исследования. 
4. Оформление результатов исследования.  

Сроки этапа - сентябрь 2016 – март 2017 

Итоговый этап проекта предполагает:  
1. Выступление перед студентами кол-

леджа. 

2. Участие в научно-практических кон-
ференциях в городе и регионе с результатами 

исследования. 

3. Проведение часов общения, презента-

ция рекомендаций. 
Сроки этапа апрель – июнь 2017 

Мы ожидаем, что в результате реализа-

ции проекта выявятся факторы, влияющие на 
здоровье студентов. повысится  интерес к ис-

следованию, проявится  желание организовы-

вать и проводить специальные мероприятия, 

демонстрировать влияние разных факторов на 
состояние здоровья. 

Сейчас проект уже прошел подготови-

тельный  этап и находится на основном этапе. 
Нами были определены и исследованы факто-

ры, которые,  на наш взгляд,  могут оказывать 

влияние  на здоровье студентов: это питание 
студентов, озеленение кабинетов и коридоров, 

соответствие режима работы колледжа норма-
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тивным документам, влияние компьютеров, 

телефонов и телевизоров.  

На итоговом этапе, по результатам дан-
ной работы, мы предполагаем выступления на 

студенческом совете,  на научно-практических 

конференциях, подготовку и проведение часов 

общения,  составление рекомендаций, прове-

дения массовых мероприятий таких как 
флешмоб. Итоговым мероприятием станет  

День здоровья 1 июня. 

 

 
Е. Поморцева, студента ГПОУ «КемПК»; 

  научный руководитель Е.А. Лукащук, ГПОУ «КемПК»  

 

РАЗВИТИЕ НЕПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

 
Внимание выступает важным и необхо-

димым условием эффективности всех видов 

деятельности человека. 

Проблемой изучения внимания в психо-
логии занимались ученые: Гальперин П.Я., 

Гипенрейтер Ю.Б., Н. В. Крогиус, Кузьмина 

Н.В., Овчарова Р.В., Павлов И.П., Ушинский 
К.Д., Эльконин Д.Б. и другие педагоги и пси-

хологи. 

 Особенностью внимания является то, 
что оно не существует само по себе, вне дей-

ствий (перцептивных, умственных, двигатель-

ных). Учащийся внимателен, когда не просто 

смотрит, а видит или рассматривает, когда не 
просто слышит, а слушает, прислушивается. 

Поэтому можно охарактеризовать внимание 

как «рабочее состояние сознания». 
Организация внимания учащихся озна-

чает и организацию педагогического процесса. 

Внимание обеспечивает ясность и отчетли-

вость восприятия учащимися учебного мате-
риала, быстроту и четкость их мышления, кон-

троль за выполняемым физическим упражне-

нием. Внимательный ученик замечает в де-
монстрируемом упражнении и объяснении 

учителя такие детали, которые невниматель-

ный ученик пропускает. 
Внимание характеризуется многими 

свойствами, которые можно сгруппировать в 

зависимости от того, направлено оно на один 

или несколько объектов. 
К свойствам, характеризующим внима-

ние, направленное на один объект, относятся: 

1. Концентрированность (интенсив-
ность). 

2. Устойчивость. 

3. Подвижность (лабильность). 
К свойствам, характеризующим внима-

ние, направленное на несколько объектов, от-

носятся: 

1. Переключаемость. 
2. Распределяемость. 

Концентрация внимания характеризует-

ся степенью сосредоточенности на объекте. В 

этом свойстве наиболее отчетливо проявляется 

механизм доминанты: момент сосредоточения 
связан с интенсивным возбуждением одних 

нервных образований и сопряженным тормо-

жением других. Это приводит к повышению 
чувствительности на адекватные раздражите-

ли, связанные с наблюдаемым объектом или 

выполняемым действием, и к снижению чув-
ствительности к посторонним раздражителям, 

благодаря чему блокируется их отвлекающее 

действие: они становятся фоном восприятия, 

отодвигаются в сознании на второй план. 
Н.В. Крогиус выделяет несколько степе-

ней интенсивности внимания: полная погло-

щенность деятельностью, умеренная сосредо-
точенность, перемежающаяся короткими от-

влечениями, поверхностная сосредоточенность 

(быстрый контроль действий без их достаточ-

ного осмысливания), слабая сосредоточен-
ность с неустойчивой направленностью вни-

мания. Часто учебные задания на уроке физи-

ческой культуры не требуют от учащихся пре-
дельного сосредоточения внимания, например, 

когда выполняются уже знакомые упражне-

ния. Но иногда требуется высокая концентра-
ция внимания (при упражнениях на быстроту, 

начинающихся-по сигналу учителя, и т. д.). 

Устойчивость внимания - возможность 

сознательно с помощью волевого усилия под-
держивать длительное время высокую интен-

сивность внимания называется его устойчиво-

стью. Вообще-то постоянное длительное удер-
жание концентрированного внимания практи-

чески невозможно: интенсивность внимания 

хотя и в небольших пределах, но колеблется, а 
кроме того, на 2-3 с переключается на другие 

объекты (чешский психолог В. Хмелярж под-

считал, например, что во время чтения за один 

час происходит больше 50 отвлечений со 
средней длительностью 1,2 с, а русский психо-
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лог Н. Н. Ланге установил, что отвлечения 

внимания достигают иногда 12 с). Однако эти 

спонтанные отключения внимания не прини-
маются в расчет, когда речь идет об устойчи-

вости произвольного внимания. 

Труднее удерживать длительное время 

внимание на одном объекте, так как такое 
наблюдение приводит к снижению активации 

мозговых структур, к утомлению глазных 

мышц и мышц шеи. 
Поскольку школьники не могут долго 

удерживать внимание на одном и том же зада-

нии, учителю физической культуры следует 

самому использовать приемы, временно сни-
жающие интенсивность внимания: рассказать 

по ходу выполнения упражнения какой-нибудь 

случай из жизни или из истории спорта, кото-
рый связан с упражнением и развиваемым с 

его помощью качеством, и т. п.  Важно при  

этом, чтобы рассказ учителя оставался в рам-
ках учебного задания, а не переходил на от-

влеченные темы, иначе будет трудно снова 

сконцентрировать внимание учеников на учеб-

ном задании. 
Подвижность (лабильность) внимания - 

возможность преднамеренно изменять интен-

сивность внимания называется подвижностью 
внимания. Необходимость повышать или сни-

жать интенсивность внимания возникает до-

вольно часто. Например, при игре в футбол 
вратарь и защитники могут ослабить внима-

ние, если мяч перешел на половину поля со-

перников (таким образом они снимут у себя 

психическое напряжение, получат секунды для 
передышки). В то же время при приближении 

соперника с мячом к воротам вратарь и защит-

ники должны увеличить интенсивность вни-
мания, чтобы разгадать маневр соперника, не 

прозевать его удар по воротам. Тот, кто быст-

ро увеличивает или уменьшает интенсивность 

внимания, обладает лабильным вниманием, у 
того, кто делает это с трудом, внимание 

инертно. 

Рассмотренные свойства преднамерен-
ного внимания - концентрация, устойчивость и 

подвижность - отражают свойства волевого 

усилия, обусловливающего проявление этого 
внимания. Поэтому проявление этих свойств 

зависит от развитости волевого усилия. 

Переключение внимания - возможность 

преднамеренно перемещать внимание с одного 
объекта или действия на другие характеризует 

переключаемость (гибкость) внимания. Пере-

ключение внимания дает возможность уча-
щимся держать по ходу деятельности под 

наблюдением сразу несколько объектов, ори-

ентироваться в ситуации и формировать ори-

ентировочную основу деятельности. Оно 
обеспечивает текущий контроль за деятельно-

стью, когда выполняются одновременно или 

друг за другом несколько действий. Особен-

ную роль играет это свойство внимания в 
спортивных играх, где деятельность связана с 

постоянной сменой игровой ситуации, с необ-

ходимостью наблюдения за перемещениями 
игроков. 

Легкая или трудная переключаемость 

внимания зависит от отношения человека к 

предшествующему и последующему учебному 
заданию: чем интереснее было предшествую-

щее задание, тем труднее переключить внима-

ние на новое; при обратном соотношении пе-
реключение внимания облегчается. Играет 

роль и предварительная настройка на деятель-

ность в целом и на отдельные учебные зада-
ния. У одного и того же учащегося между 

свойством концентрации и переключением 

могут наблюдаться антагонистические отно-

шения: чем в большей степени ученик сосре-
доточивается на одном задании, тем труднее 

ему переключить внимание на другое. В то же 

время и степень сосредоточения и переключа-
емость у одного учащегося могут быть выше, 

чем у другого. 

Распределение внимания - возможность 
выполнять под контролем сознания одновре-

менно несколько операций и действий харак-

теризует распределение внимания. Распреде-

ление внимания, например, позволяет игроку 
вести мяч и в то же время наблюдать за ситуа-

цией на поле, обдумывая тактический ход. 

Успешность распределения внимания 
зависит от того, имеется ли связь между вы-

полняемыми одновременно действиями. Если 

они образуют систему действий, распределе-

ние внимания облегчается. 
Противоположной распределенному 

вниманию характеристикой является узость 

внимания. Учащийся с узким фокусом внима-
ния не может фиксировать одновременно мно-

го объектов.  

Свойства внимания, как это видно из' 
вышеизложенного, у разных учащихся прояв-

ляются по-разному. Степень проявления этих 

свойств зависит как от опыта учащихся, так и 

от врожденных задатков, в частности свойств 
нервной системы. Учащиеся с сильной нерв-

ной системой и инертностью нервных процес-

сов лучше концентрируют и удерживают вни-
мание, а учащиеся со слабой нервной системой 
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и подвижностью нервных процессов лучше 

переключают внимание. 

Трудность или легкость проявления того 
или иного свойства внимания зависит и от ви-

да внимания. Например, внешнее внимание 

легко переключается, а внутреннее — труднее. 

Это значит, что переключить внимание с одно-
го объекта на другой легче, чем с одной мысли 

на другую. 

Невнимательность учащихся, ее причи-
ны и последствия 

Учителю важно определить, внимателен 

ученик в данный момент или нет. Это можно 

определить двумя способами - по внешнему 
виду и задавая вопросы учащимся по ходу 

объяснения и показа учебного материала. 

Если внешний вид ученика характеризу-
ется застывшей позой, напряженным выраже-

нием лица, концентрированным и живым 

взглядом, то это может свидетельствовать о 
проявлении учеником внимания к тому, что 

говорит и делает учитель. Если же его поза 

небрежная, расслабленная, взгляд безучастный 

или направленный на что-нибудь постороннее, 
то это чаще всего говорит о невнимательности 

ученика. 

Однако по внешнему виду не всегда 
можно определить, насколько ученик внима-

телен. Бывает, что он подвижен, ведет себя 

неспокойно, но, обладая быстрым переключе-
нием и хорошим распределением внимания, 

воспринимает все, что говорит и показывает 

учитель. С другой стороны, бывает, что мими-

ка лица свидетельствует о внимании ученика, 
а между тем это только маска: на самом деле 

он думает о посторонних делах. 

Для того чтобы проверить, внимателен 
ученик или нет, надо задать ему контрольные 

вопросы о том материале, который учитель 

излагает. Причин невнимательности учащихся 

может быть несколько: 
 Если невнимательность присуща все-

му классу, то причина, скорее всего, в самом 

учителе, не сумевшем донести до понимания 
учащихся трудный материал, или сухо и моно-

тонно его излагавшем, либо не обеспечившем 

нормальные гигиенические условия в зале 
(спертый воздух или отсутствие проветрива-

ния, высокая или низкая температура воздуха 

в зале вызывают ощущение дискомфорта и 

быстрое утомление у учащихся). Может ме-
шать сосредоточению учеников шум, донося-

щийся с улицы, и другие факторы, о которых 

речь будет идти в следующих параграфах. 

  Если невнимательны отдельные уче-

ники, то прежде всего надо выяснить, присуща 

ли им всегда невнимательность, или она ситу-
ативна, возникла только на данном занятии. 

Если невнимательны одни и те же учащиеся, 

то это может быть связано: с невнимательно-

стью как личностной характеристикой; с лег-
костью материала для отдельных учеников 

(например, спортсменов, которые часто заяв-

ляют, что на уроках физкультуры им «делать 
нечего»); со слабой подготовленностью уче-

ника, который считает, что ему все равно за 

одноклассниками не угнаться; с недостатками 

зрения (близорукостью) или слуха (тугоухо-
стью), с наличием у некоторых школьников 

головных болей. 

Кроме снижения эффективности усвое-
ния учебного материала, которая приводит и к 

снижению успеваемости по физической куль-

туре, невнимательность учащихся может при-
вести к травматизму. 

Травматизм при выполнении физических 

упражнений возникает чаще всего из-за нару-

шения правил безопасности, а также в резуль-
тате ошибок, вследствие слабой технической и 

физической подготовленности учащихся. 

Возможности управления преднамерен-
ным и непреднамеренным вниманием, а также 

внешним и внутренним вниманием у детей 

разного возраста различны. 
В младшем школьном возрасте легче 

вызывается непреднамеренное внимание в от-

ношении внешних объектов. Поэтому учащие-

ся младших классов легко отвлекаются на 
внешние привлекательные для них раздражи-

тели. Устойчивость преднамеренного внима-

ния у этих учащихся невелика. Так, дети 7—8 
лет могут его удерживать только 10—15 мин. 

Известно, что если учащимся I класса давать 

подряд семь упражнений, на выполнение ко-

торых требуется 8—10 мин, то уже на пятом 
упражнении наблюдается большое количество 

отвлечений внимания. Поэтому не следует за-

тягивать выполнение любого упражнения. 
Распределение внимания у учащихся 

младших классов также невелико - на два-три 

объекта. Эти учащиеся трудно концентрируют 
внимание на собственных мыслях и представ-

лениях, т. е. у них наблюдается слабость внут-

реннего внимания. Поэтому им трудно самим 

анализировать выполняемое упражнение, 
находить ошибку в исполнении. Это следует 

учитывать учителям физической культуры: 

учащимся младших классов надо меньше да-
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вать заданий на самоанализ движений и боль-

ше объяснять ошибки, показывать их. 

Устойчивость преднамеренного внима-
ния учитель физической культуры может по-

высить различными способами.  

1. В течение всего урока — поддержи-

вая дисциплину, быстро выявляя зачинщиков 
ее нарушения. 

2. При постановке задач урока: 

 Четко ставя цель и задачи урока, раз-
бивая поурочное задание на этапы, внутренне 

самостоятельные части (в связи с тем, что 

учащиеся не могут долго удерживать внима-

ние на одном задании). 
 Ставя задачу, нужно проверить, при-

нята ли она учащимися, понята ли она: ведь 

ученик может выполнять упражнение, как все, 
но обращать внимание не на то, что требует 

учитель, а на 

чу   (например,   вместо  того  чтобы  сле-
дить  за правильностью 

ния  при  прыжках  в длину,  он  поставит за-

дачу   прыгнуть   как  можно  дальше,   не  об-

ращая   внимания   на технику прыжка). 
3. При пояснении упражнения: 

 Показывая логическую связь между 

отдельными заданиями, чтобы переход от од-
ного задания к другому был как бы продолже-

нием   одного   и   того   же   процесса.   Осо-

бенно   важно   соблюдать это правило при 
теоретической подготовке на уроках физиче-

ской культуры. Если в цепи взаимосвязанных 

умозаключений выпадает какое-то звено и со-

знание учащегося упирается как бы в тупик, то 
его внимание ослабевает и переключается на 

другие объекты. 

 Не просто объясняя, а размышляя над 
наиболее эффективным способом  реше-

ния  задачи,  задавая  учащимся  вопросы,   втя

сы,   втягивая их в процесс своего мышления. 

Это не дает дремать мысли учащихся, поддер-
живает их внимание на оптимальном уровне, 

создает у них готовность ответить на вопросы 

учителя. 
 Давая объяснения бодрым голосом, 

не затягивая их, не превращая в длинные мо-

нологи, не поясняя многократно то, что учени-
ки уже хорошо поняли или уже хорошо знают 

из предыдущих занятий. 

4. При выполнении учащимися учебно-

го задания хороший эффект в удержании вни-
мания дают следующие меры: 

 Выбор оптимального темпа работы; 

слишком низкий темп расхолаживает, рассре-
доточивает  внимание,  а  слишком  высокий, с 

одной стороны,  не дает времени на сосредо-

точение, а с другой стороны - быстро   вызы-

вает   утомление,   которое   тоже   приводит к 
снижению интенсивности внимания. 

Планирование на урок оптимального 

объема работы; при очень большом   объе-

ме   внимание   становится   неустойчивым   всл
вым   вследствие однообразия, монотонно-

сти  или  же вследствие  утомления,  а  при ма-

лом объеме возникает неполная загрузка уча-
щихся, появляются паузы, учащиеся начинают 

отвлекаться. 

При изучении влияния уроков физиче-

ской культуры с различной моторной плотно-
стью на внимание старшеклассников худшие 

показатели внимания были замечены при заня-

тиях спортивной гимнастикой, когда учащиеся 
подолгу ждали очереди, чтобы выполнить 

упражнение на гимнастическом снаряде. В па-

узах они разговаривали друг с другом, бегали 
по залу. Лучшие показатели внимания были на 

уроках с оптимальной моторной плотностью и 

эмоциональностью, когда учащиеся выполня-

ли общеразвивающие упражнения, играли в 
подвижные и спортивные игры, выполняли 

парные упражнения. 

Конечно, эти данные не свидетельству-
ют о том, что спортивная гимнастика приносит 

мало пользы учащимся; все дело в методиче-

ски грамотном построении урока. Показано, 
например, что все виды уроков — по баскет-

болу, гимнастике, легкой атлетике, проведен-

ные методически правильно, с оптимальной 

моторной плотностью, оказывают стимулиру-
ющее влияние на внимание учащихся. 

 Разнообразие работы с введением со-

ревновательных элементов, игр, особенно в 
младших классах; однако при этом необходи-

мо помнить, что сильное эмоциональное воз-

буждение мешает сосредоточению внимания 

на технике упражнения. Поэтому использова-
ние упражнений, доставляющих детям ра-

дость, удовольствие (подскоки, упражнения  с  

хлоками  и  т.  п.),  перед  разучиванием  тех-
ники движений нецелесообразно. 

 Стимулирование внимания учеников 

в отдельные моменты урока подчеркиванием 
важности выполняемого упражнения для 

овладения техникой игры в баскетбол, прыжка 

в длину и т. д. Дело в том, 

ность   активизации   и   удержания   внимания  
на  уроках физической  культуры заключает-

ся   в  том,   что   школьники   умеют по-

своему бегать, прыгать, кувыркаться или же 
видели, как то или иное упражнение выполня-
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ют спортсмены. Поэтому даваемые учителем 

упражнения представляются им знакомыми, 

усвоенными и легковыполнимыми.   В дей-
ствительности  же  их  представления  об  этих 

движениях далеки от идеала, как и сами вы-

полняемые действия. В такой ситуации учите-

лю  важно сразу же сказать учащимся,  что 
выполнение ряда спортивных упражнений 

имеет специфику в технике по сравнению с 

житейскими двигательными навыками, что эта 
специфика обусловлена наиболее рациональ-

ным использованием имеющихся  у  человека  

двигательных  качеств  и,   что   пренебреже-

ние правильной  техникой  приводит  к  сни-
жению  скорости  бега,  силы отталкивания и т. 

п. 

 Постепенное   раскрытие   в    разучи-
ваемом   упражнении   все новых и  новых ню-

ансов, показ различных вариантов разучивае-

мого упражнения будут создавать у учащихся 
эффект новизны, который   будет   ожив-

лять   их   внимание. В противном случае, как 

отмечал К. С. Станиславский,   отсутствие ши-

роты и глубины восприятия не гарантирует 
наличие внимания даже в том случае, когда 

учащийся очень пристально смотрит на объ-

ект. 
 Устранение причин отрицательного 

отношения учащегося к разучиваемому упраж-

нению, возникшего, например, из-за  боязни 

делать это упражнение. Боязнь суживает вни-

мание, мешает направлять его на контролиро-
вание техники выполняемого упражнения. 

Например, при боязни школьников младших 

классов выполнить упражнение «прохождение 

по наклонной доске и соскок с нее» главной их 
целью становится как можно быстрее пройти 

по доске и спрыгнуть с нее, не обращая вни-

мания на то, как выполняется технически это 
упражнение. При использовании ряда педаго-

гических мер (внушение, правильная страхов-

ка, групповое стимулирование учащегося, 

многократное повторение упражнения (адап-
тация) и др.) чувство страха у школьников 

уменьшается или исчезает вовсе при выполне-

нии разучиваемого упражнения и внимание 
направляется на технику выполнения упраж-

нения, а не на собственные переживания.  

Большое значение имеет организован-
ность места занятий, чтобы не возникали по-

тери времени на поиск мячей, скакалок, обру-

чей и т.п. 

Организация внимания учащихся важная 
составляющая педагогического процесса, ко-

торое обеспечивает наиболее эффективное 

проведение уроков физкультуры.  

                                                                                 
 

Л.А. Проскурякова, преподаватель ГПОУ «КемПК» 

 

ЦЕННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ ЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Студенты колледжей, составляют осо-
бый социальный слой населения, объединен-

ный определенным возрастом, специфически-

ми условиями обучения и образом жизни. Для 
большинства студентов годы учебы в колле-

дже совпадают с юношеским возрастом, когда 

еще продолжается процесс формирования ор-

ганизма и окончательного становления лично-
сти. Характерной чертой этого возраста явля-

ется еще не завершенное формирование сер-

дечнососудистой и других систем организма, а 
также отдельных мозговых структур и высших 

нервно-психических функций, и соответствен-

но этому наблюдается их повышенная не-
устойчивость и ранимость.  

Обучение в учебном заведении характе-

ризуется целым рядом особенностей, а имен-

но: постоянно нарастающим и меняющимся 
объемом информации; решение конкретных 

проблемных ситуаций, возможных в будущей 
практической деятельности; постоянной и до-

вольно частой сменой количества и качества 

источников информации в результате смены 
изучаемых предметов и преподавателей; жест-

костью контроля качества усвоения и эффек-

тивности использования полученных знаний в 

дальнейшем в период зачетных занятий и эк-
заменационных сессий; нарастающей гиподи-

намией; нарушением в режиме питания; сов-

мещением нескольких видов деятельности. В 
результате все эти факторы могут оказать 

негативное влияние на состояние здоровья 

студентов.  
Стоит отметить, что для современного 

человека характерен низкий уровень мотива-

ции на сохранение и укрепление индивидуаль-

ного здоровья. Но, несмотря на это потреб-
ность и стремление в сохранении здоровья у 
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большинства людей выступает на первый 

план. Иначе, говоря, у людей есть понимание, 

что здоровье – это абсолютная и жизненно 
важная ценность, которая должна занимать 

самую верхнюю в иерархической лестнице 

потребностей. Однако, как правило, положе-

ние, здоровья на вершине жизненных потреб-
ностей носит скорее теоретический аспект. В 

реальной же жизни здоровье занимает далеко 

не первые позиции среди граждан России. Че-
ловек не стремится взять на себя ответствен-

ность за здоровье. Рождаясь здоровым, самого 

здоровья человек не ощущает до тех пор, пока 

не возникнут серьезные признаки его наруше-
ния. Теперь, почувствовав болезнь и получив 

облегчение от врача, он все больше склоняется 

к убеждению о зависимости своего здоровья 
именно от медицины. Тем более что такой 

подход освобождает самого человека от необ-

ходимости «работать над собой».  
В связи с этим особый интерес представ-

ляет изучение мотивации, «движущей силы» 

самосохранительного поведения. Процесс мо-

тивации  строится вокруг потребностей челове-
ка, которые и являются основным объектом 

воздействия с целью побуждения человека к 

действию. В самом общем виде потребность - 
это ощущение недостатка в чем-либо, которое 

имеет индивидуализированный характер при 

всей общности проявления. На естественных 
потребностях разного уровня базируется внут-

ренняя шкала ценностей. Ценность здоровья 

априори относится к первичным витальным 

потребностям индивида, и, в связи с этим, пер-
вый этап на пути к самосохранительному пове-

дению – это осознанное выделение приоритет-

ности здоровья в системе личных ценностей.  
В качестве показателя здоровья можно 

рассматривать самооценку здоровья.  

Самооценка здоровья выступает в роли 

мотивационной детерминанты поведения от-
носительно факторов, способствующих или 

угрожающих здоровью, и используется мно-

гими исследователями как точка отсчета при 
характеристике различных аспектов здоровья.  

Анализ ценностных ориентаций прово-

дился с использованием методики М. Рокича, 
адаптированной А. А. Гоштаутасом, и моди-

фицированной Д. А. Леонтьевым. 

 Испытуемым предлагается проранжи-

ровать терминальные ценности (ценности-
цели) от наиболее до наименее значимых для 

них. После завершения ранжирования списков 

ценностей ставится задача оценить в процен-
тах, насколько каждая реализована в жизни. 

Данный методический прием был предложен 

С. Р. Пантилеевым. 

В исследовании приняли участие 215 
студентов 1, 2, 3 и 4 курса Кемеровского педа-

гогического колледжа, специальности До-

школьное образование, Специальное до-

школьное образование, Преподавание в на-
чальных классах.  

В результате исследований нами было 

установлено, что многие студенты – осознают 
значимость здоровья и отводят ему 1-е место в 

иерархии жизненных ценностей. Наибольшее 

количество студентов, поставивших здоровье 

на 1 место, являлись студентами 4 курса, а 
наименьшее количество было выявлено среди 

студентов 1 и 2 курса.  

Для студентов 1 и 2 курса  приоритет-
ными ценностями выступали любовь, счастли-

вая семейная жизнь, развлечения, наличие хо-

роших друзей.  
Наши результаты согласуются с данны-

ми исследований НИИ социальной гигиены, 

экономики и управления здравоохранением 

им. Н.А. Семашко, проведанных на 15 терри-
ториях страны, где показано, что в структуре 

основных жизненных ценностей здоровье сто-

ит на 1-м месте. Обращает на себя внимание, 
что раньше здоровье уступало первенство 

«семье», конкурируя с ценностью «дети». 

Возможно, такое выдвижение здоровья в каче-
стве доминаты ценностей обусловлено новым 

пониманием значения здоровья в условиях 

адаптации к новым экономическим требовани-

ям. В настоящее время работа значительной 
части населения потребовала приобщение к 

западным стандартам самосохранения, по ко-

торым здоровье признается «неотъемлемой 
характеристикой профессиональной ценности 

и перспективности личности на рынке труда». 

Эти стандарты стали предъявляться при найме 

на работу, формируя, таким образом, новые 
социальные нормы в сфере здоровья, которые, 

не будучи подкрепленными соответствующей 

социальной политикой, ставят население перед 
необходимостью перестраивать систему цен-

ностей опытным путем.  

У студентов 1,2 курса практически не 
вызвали интереса следующие ценности: по-

знание, расширение кругозора, общественное 

признание, счастье других, мудрость, продук-

тивная жизнь. 
Среди наиболее значимых ценностей 

студентов 4 курса были:  активная деятельная 

жизнь, любовь, интересная работа, уверен-



 

172 

 

 

От культуры детства к культуре здоровья 

ность в себе,  развитие, возможность расшире-

ния своего образования. 

Наименее значимые ценности студентов 
4 курса: развлечения, красота природы и ис-

кусства, счастье других, возможность  творче-

ской деятельности.  

При анализе самооценке здоровья студен-
тов мы обнаружили, что независимо от возраста 

41% студентов определили свое здоровье, как 

«хорошее», 38% - как «удовлетворительное» и 
21% - как «неудовлетворительное».  

Примечательно, что наибольший про-

цент студентов, определяющих собственное 

здоровье, как «неудовлетворительное» явля-
лись студентами 1 и 2 курса. Объясняется это 

тем, что степень реализации ценности здоро-

вья в жизни является показателем интеграль-
ным, поскольку, с одной стороны характеризу-

ет самооценку здоровья и отношение индивида 

к своей самооценке, а с другой стороны, нахо-
дится в сложном взаимодействии с оценками 

параметров качества жизни и удовлетворенно-

стью жизнью в целом. Учитывая то, что прио-

ритетными ценностями данной возрастной 
группы были «активная деятельная жизнь» и 

«материально обеспеченная жизнь», которые, 

кстати, тоже не реализованы, можно предпо-

ложить, что для студентов этих курсов цен-
ность «здоровье» не является самостоятель-

ной, а характеризует качество жизни в целом.  

Таким образом, наши исследования по-
казали что, здоровье занимает приоритетные 

позиции в системе жизненных ценностей сту-

дентов. Существует взаимосвязь меду возрас-

том студентов и местом здоровья в системе 
личностных ценностей. Место здоровья в 

иерархии ценностей и возраст студентов не 

влияют на степень реализации здоровья в жиз-
ни, то есть на самооценку здоровья. Само-

оценка здоровья в большей степени зависит от 

функционального состояния организма сту-
дентов и объективного уровня его здоровья.  

 

 

А. Скороходова, студентка ГПОУ «КемПК»; 
научный руководитель Л.А. Булатова, ГПОУ «КемПК» 

 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В соответствии с требованиями, предъ-
явленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), содержание образо-

вательной области «Физическая культура» 
направлено на решение следующих задач: 

накопление и обогащение двигательного опы-

та детей (овладение основными движениями); 
формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом со-

вершенствовании; развитие физических ка-
честв (скоростных, силовых, гибкости, вынос-

ливости и координации). 

Среди многообразных факторов, влия-

ющих на состояние здоровья и работоспособ-
ность растущего организма, выделяют двига-

тельную активность. По данным ряда медико-

педагогических исследований, двигательная 
активность детей старшего дошкольного воз-

раста за время пребывания их в детском саду 

составляет менее 40-50% периода бодрствова-
ния, что не позволяет полностью обеспечить 

биологическую потребность организма ребен-

ка в движении. 

Двигательная активность (ДА) – это 
естественная потребность в движении, удовле-

творение которой является важнейшим усло-
вием всестороннего развития и воспитания 

ребенка. Понятие «двигательная активность» 

включает в себя сумму движений, выполняе-

мых ребенком в течение дня. 
По данным многих исследователей (И.А. 

Аршавский, Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, 

Н.А. Бернштейн, Л.В. Карманова, В.Г. Фролов, 
Г.П. Юрко и др.) активная мышечная деятель-

ность является важным фактором здоровья и 

обязательным условием нормального развития и 
формирования растущего детского организма. 

Исследования показали, что увеличение 

объема и интенсивности двигательной активно-

сти в режиме дня способствует совершенство-
ванию деятельности основных физиологических 

систем организма (нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной), физическому и нерв-
но-психическому развитию, развитию моторики 

(Ю.Ю. Рауцкис, О.Г. Аракелян, С.Я. Лайзане, 

Д.Н. Селиверстова и д.р.). Ограничение движе-
ний или их нарушение неблагоприятно сказыва-

ется на всех жизненных процессах. 

Академик Н.Н. Амосов отмечал, что 

движение – это первые истоки смелости, вы-
носливости, решительности маленького ребен-
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ка, а у старших детей – форма проявления этих 

важных человеческих качеств. 

Ученые установили, что высокая по-
требность в движении генетически заложена в 

человеческом организме, обусловлена всем 

ходом его эволюционного развития. Продол-

жительность двигательной активности должна 
составлять не менее 50-60% периода бодр-

ствования, что равняется 6-7 часам в сутки. 

Двигательная активность на прогулке должна 
составлять 75-85% времени пребывания на 

воздухе. 

Как отмечают в своих работах М.А. Ру-

нова, Э.А. Степаненкова, В.Н. Шебеко, одним 
из эффективных средств повышения двига-

тельной активности детей дошкольного воз-

раста являются систематическое использова-
ние физических упражнений, которые вклю-

чают в себя основные движения (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание).  
Проблемой развития основных движе-

ний детей дошкольного возраста занимались 

исследователи Н.А. Бернштейн, Е.Н. Вавило-

ва, М.Ю. Кистяковская, Е.Г. Леви-Горинев-
ская, В.И. Лях, Т.И. Осокина, Э.Я. Степанен-

кова и др.. Они утверждали, что наряду с 

охраной и укреплением здоровья детей до-
школьного возраста, одной из основных задач 

физического воспитания является обучение 

основным движениям, т.е. формирование жиз-
ненно необходимых двигательных умений и 

навыков. 

Практическое значение овладения ре-

бенком умением и навыком выполнения ос-
новных движений для ребенка очень велико. 

Они дают ему возможность быстро и точно 

выполнять действия, содействуют возникно-
вению положительных эмоций, которые ока-

зывают влияние на успешность выполнения 

работы, повышают его двигательную актив-

ность. 
Нами выявлено в теории и практике про-

тиворечие между необходимостью развития 

двигательной активности посредствам исполь-
зования основных движений детей старшего 

дошкольного возраста и недостаточной изу-

ченностью путей решения данной проблемы. 
Проблему своего исследования мы 

сформулировали следующим образом: каковы 

условия формирования двигательной активно-

сти детей старшего дошкольного возраста по-
средством основных движений. 

Цель: выявить условия формирования 

двигательной активности детей старшего до-
школьного возраста. 

Объект исследования: процесс формиро-

вания двигательной активности детей старше-

го дошкольного возраста. 
Предмет исследования: условия форми-

рования двигательной активности детей стар-

шего дошкольного возраста посредством ос-

новных движений 
В ходе исследования мы проверяли ги-

потезу: развития двигательной активности де-

тей старшего дошкольного возраста посред-
ством основных движений будет успешным, 

если будут соблюдены следующие условия: 

 обеспечивается своевременное изуче-

ние актуального уровня двигательной актив-

ности детей старшего дошкольного возраста; 

 обеспечивается индивидуально-диф-

ференцированный подход с учетом уровня 

двигательной активности детей старшего до-

школьного возраста. 

 осуществляется комплексное приме-

нение основных движений в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Данную гипотезу мы подтверждали в 
ходе эксперимента, который был проведен на 

базе МАДОУ ДСКВ №29 «Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 
вида»» г. Юрга. Эмпирическое исследование 

проводилось в старшей группе в количестве 13 

человек. 
В основе ДА детей лежит организация 

двигательного режима, который складывается 

из организованной и самостоятельной двига-
тельной деятельности детей. Понятие «двига-

тельный режим» включает в себя продолжи-

тельность, повторяемость и распределение 

всех видов физической деятельности детей в 
течение дня. 

Начиная эксперимент, мы выявили акту-

альный уровень развития двигательной актив-
ности детей старшей группы. Были использо-

ваны методики, предложенные М.А. Руновой, 

В.Н. Шебеко, а именно: шагометрия, для 

определения объема ДА, хронометраж, для 
определения продолжительности ДА.  

Изучение объема ДА проводился с ис-

пользованием шагомера Pedometer. Шагомер 
надевался по очереди всем детям на одинако-

вое время с 8:00 до 17:00 часов. Результаты 

проведения методики шагометрии мы сравни-
ли со средним показателем объёма ДА (по 

М.А. Руновой): высокий < 15000, но > 8.500; 

средний < 11000, но >15000; низкий < 7000, но 

> 11000. 
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Продолжительность ДА измерялась се-

кундомером. Кнопка нажималась в момент 

начала и окончания каждого периода движе-
ния ребенка.  

Продолжительность ДА рассчитывалась 

по формуле: 

Время ДА =
движения×100

время наблюдения
. 

Хронометраж времени ДА включал в се-

бя: совместную двигательную деятельность 

воспитателя и детей, и самостоятельную дви-
гательную деятельность ребенка за период 

бодрствования (4 часа). 

Полученные результаты показали, что у 

большинства детей ДА развита на среднем и 
низком уровне (табл. 1).  

Таблица 1 

 

Уровень развития ДА детей старшего дошкольного возраста на начало эксперимента 

 

Анализ уровня развития ДА детей пока-
зал, что высокий уровень ДА имеют -28 % де-

тей, средний -36 %, низкий - 36 % детей от об-

щего количества участвующих в эксперименте.  
На основе полученных результатов была 

спланирована работа с детьми относящихся, к 

трем уровням двигательной активности: высо-

кой, средней, низкой. 
Нами учитывались требование о том, что 

в двигательном режиме 90% времени - зани-

мают движения средней и малой интенсивно-
сти (ходьба, упражнения в равновесии, упраж-

нения с мячами, лазание), 10-15% - большой 

интенсивности (бег, прыжки).  
Мы старались чередовать движения по 

нагрузке таким образом, чтобы двигательная 

активность детей в течение дня не снижалась и 

дети получали достаточную нагрузку. Этим 
требованиям отвечают основные движения 

(прыжки, метание, лазанье), которые лежат в 

основе игровых упражнений таких как: 
«Прыгни и повернись», «Перебрось мяч». 

Сочетали основные движения так, чтобы 

после движений, проходивших с большой за-

тратой энергии, с эмоциональным подъемом, 
мы давали детям движения, требующие кон-

центрации внимание «Перенеси предмет», «К 

своим флажкам», «Найди свой кубик». 
Упражнения спокойного характера, про-

водили с более интенсивными, например, подле-

зание «Успей подлезть» с бегом «Круговорот». 

При разработке двигательного режима 
мы старались удовлетворить потребность де-

тей в двигательной активности, предусмотреть 

рациональное сочетание разных видов основ-
ных движений, которые дети используют в 

подвижных играх, игровых упражнений, само-

стоятельной двигательной активности.  
В утренние часы, между занятиями, на 

прогулке, в вечернее время планировали само-

стоятельную двигательную деятельность, для 

этого создавали условия: определяли место, 
физкультурное оборудование и инвентарь (мя-

чи, обручи, скакалки, шнуры, мешочки с пес-

ком). Дети могли ежедневно упражняться во 
всех видах основных движений по своему же-

ланию.  

Ф.И. Объем ДА Продолжительность ДА, % Уровень ДА 

Рамиль Ш. 16921 45% Высокий 

Миша К. 15962 43% Высокий 

Сергей Б. 15010 40% Высокий 

Даша А. 14455 38% Средний 

Арсений Р. 14130 37% Средний 

Роман К. 13489 35% Средний 

Соня М. 12550 33% Средний 

Данила Р. 11125 30% Средний 

Полина В. 10563 28% Низкий 

Егор С. 10278 26% Низкий 

Анжелика Р. 9367 25% Низкий 

Павел К. 8972 23% Низкий 

Александра К. 7920 21% Низкий 
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На прогулке проводили подвижные игры 

и игровые упражнения высокой степени ин-

тенсивности с бегом, прыжками, игры с эле-
ментами соревнований: «Перебежки», «Ло-

вишки», «Парный бег», «Кто быстрее до 

флажка», «Попади в обруч» и др. 

В соответствии с гипотезой мы осу-
ществляли индивидуально-дифференцирован-

ный подход к детям с высокой, средней и низ-

кой степени подвижности.  
Для детей с высокой ДА нами были по-

добранны игровые упражнения на развития 

внимания, быстроты и четкости выполнения 

движений, такие как «Стоп», «Меняемся ме-

стами. Детям со средней ДА - игровые упраж-

нения на развитие координации, ловкости и 

точности выполнения движений, такие как 
«Поймай мяч в воздухе», «Спрыгни и развер-

нись». Для детей с низкой ДА - игровые 

упражнения на развитие быстроты движений, 

такие как «Собачка», «Пропеллер». 
В своей работе старались продуктивно 

использовать спортивное оборудование. Из 

мягких модулей составляли полосу препят-
ствия, на которой дети совершают много раз-

ных движений: ходьба, бег, ползание различ-

ными способами, прыжки, спрыгивание, про-

катывание мяча. 
На этапе контрольного эксперимента 

была выявлена динамика роста уровня двига-

тельной активности детей.  
 

 

Рис. 1. Общие показатели развития двигательной активности детей 

на этапах констатирующего и контрольного эксперимента 
 

После математической обработки полу-

ченных данных, нами были получены следу-
ющие результаты: высокий уровень развития 

ДА имеет 31 % детей, средний -61 %, низкий 

ДА - 8 % детей от общего количества участни-

ков эксперимента. Результаты проведенного 
эксперимента представлены в рисунке 1.  

Таким образом, гипотеза нашего иссле-

дования подтвердилась. 
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М. Стоцкая, студентка ГПОУ «КемПК»; 

научный руководитель Е.А. Лукащук, ГПОУ «КемПК» 
 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО САМОПОЗНАНИЯ, 
ФИЗИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Социально-экономические изменения, 

происходящие в нашей стране и за рубежом, 

выдвигают новые требования к педагогиче-
ской теории и практике в области подготовки 

подрастающего поколения к жизни и труду в 

условиях устанавливающихся новых отноше-
ний. Особую актуальность в современных 

условиях приобретает проблема самопознания 

физического и общего социального воспита-

ния, формирования мотивов к учению, в част-
ности к занятиям физической культурой. 

Таким средством в воспитании младше-

го школьника выступают подвижные игры. 
Подвижная игра – одна из важнейших средств 

всестороннего развития детей младшего 

школьного возраста. Характерная ее возмож-
ность – комплексность воздействия на орга-

низм и на все стороны личности ребенка: в 

игре одновременно осуществляется физиче-

ское, умственное, нравственное, эстетическое 
и трудовое воспитание. 

Игра – вид деятельности ребенка, кото-

рый представляет сознательную, инициатив-
ную деятельность, направленную на достиже-

ние условной цели, добровольно установлен-

ной играющим. 

Игра может быть средством самопозна-
ния, развлечения, отдыха, средством физиче-

ского и общего развития. Игра – очень эмоци-

ональная деятельность, поэтому она представ-
ляет большую ценность в воспитательной ра-

боте. Среди широкого разнообразия игр в 

формировании разносторонне развитой лично-
сти ребенка подвижным играм отводится важ-

нейшее место. 

В подвижных играх развиваются и со-

вершенствуются разнообразные движения в 
соответствии со всеми их характеристиками, 

направляются особенности поведения детей и 

проявления необходимых физических и нрав-
ственных качеств. 

Опираясь на общие цели физического 

воспитания детей младшего школьного воз-
раста, выделим основные задачи, решаемые 

при проведении подвижных игр. К ним отно-

сятся: оздоровительные, воспитательные, об-

разовательные. 

Оздоровительные задачи. При правиль-

ной организации занятий с учетом возрастных 

особенностей и физической подготовленности 
занимающихся подвижные игры оказывают 

благоприятное влияние на рост, развитие и 

укрепление костно-связочного аппарата, мы-
шечной системы, на формирование правиль-

ной осанки у детей, а также повышают функ-

циональную деятельность организма. 

Активная двигательная деятельность иг-
рового характера и вызываемые ею положи-

тельные эмоции усиливают все физиологиче-

ские процессы в организме, улучшают работу 
всех органов и систем. Большое количество 

движений активизирует дыхание, кровообра-

щение и обменные процессы. Это в свою оче-
редь оказывает благотворное влияние на пси-

хическую деятельность. 

Доказано, что подвижные игры улучша-

ют физическое развитие детей, благотворно 
воздействуют на нервную систему и укрепля-

ют здоровье, т.к. почти в каждой игре присут-

ствует бег, прыжки, метания, упражнения на 
равновесие и т.д. 

Воспитательные задачи. Игре принадле-

жит большая роль в формировании личности. 

В процессе игры активизируются память, 
представления, развиваются мышление, вооб-

ражение. Во время игры дети действуют в со-

ответствии с правилами, которые обязательны 
для всех участников. 

Правила регулируют поведение играю-

щих и способствуют выработке взаимопомо-
щи, коллективизма, честности, дисциплиниро-

ванности. Вместе с тем необходимость выпол-

нять правила, а также преодолевать препят-

ствия, неизбежные в игре, содействует воспи-
танию волевых качеств - выдержки, смелости, 

решительности, умения справляться с отрица-

тельными эмоциями. Дети усваивают смысл 
игры, учатся действовать в соответствии с из-

бранной ролью, творчески применяют имею-

щиеся двигательные навыки, учатся анализи-
ровать свои действия и действия товарищей. 

Подвижные игры нередко сопровожда-

ются песнями, стихами, считалками, игровыми 

зачинами. Такие игры пополняют словарный 
запас, обогащают речь детей. 
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В подвижных играх ребенку приходится 

самому решать, как действовать, чтобы до-

стигнуть цели. 
Быстрая и порой неожиданная смена 

условий заставляет искать все новые и новые 

пути решения возникающих задач. Все это 

способствует развитию самостоятельности, 
активности, инициативы, творчества, сообра-

зительности. 

Большое значение имеют подвижные 
игры для нравственного воспитания. Дети 

учатся действовать в коллективе, подчиняться 

общим требованиям. 

Подвижная игра носит коллективный 
характер. Мнение сверстников, как известно, 

оказывает большое влияние на поведение каж-

дого игрока. В коллективной подвижной игре 
каждый участник наглядно убеждается в пре-

имуществах общих, дружных усилий, направ-

ленных на преодоление препятствий и дости-
жение общей цели. Увлекательный игровой 

сюжет вызывает у участников положительные 

эмоции и побуждает их к тому, чтобы они с 

неослабевающей активностью многократно 
проделывали те или иные приемы, проявляя 

необходимые волевые качества и физические 

способности. Для возникновения интереса к 

игре большое значение имеет путь к достиже-
нию игровой цели - характер и степень труд-

ности препятствий, которые надо преодоле-

вать для получения конкретного результата, 
для удовлетворения игрой. 

Игра оказывает большое воздействие на 

формирование личности: это такая сознатель-

ная деятельность, в которой проявляется и 
развивается умение анализировать, сопостав-

лять, обобщать и делать выводы. Занятия иг-

рами способствуют развитию у детей способ-
ностей к действиям, которые имеют значение в 

повседневной практической деятельности, в 

самих занятиях играми, спорте, туризме, в по-
вседневной жизни. 

 

 

С.В. Ступаренко, учитель математики, педагог-организатор 

 

ПРОЕКТ «НАШЕ ЗДОРОВЬЕ - В НАШИХ РУКАХ» 

 
Проблема воспитания психически и фи-

зически здорового поколения в современном 

обществе стоит сегодня чрезвычайно остро. 
Поэтому  одной из главных задач педагогов 

общеобразовательных школ является форми-

рование у детей основ культуры здорового 

образа жизни, развитие понимания своего фи-
зического и нравственного здоровья  как жиз-

ненно важных  ценностей. 

Формирование  мировоззрения, осно-
ванного на ценности здоровья и ответственно-

сти за его сохранение, осуществляется в ходе 

реализации воспитательных здоровьесберега-
ющих технологий. Это система мероприятий,  

целью которых является активизация у детей 

и подростков процесса формирования навы-

ков здорового и безопасного образа жизни,  
осознанного отношения к своему здоровью, 

неприятие алкоголя, табака, наркотиков, от-

рицательного отношения к другим вредным 
привычкам. Реализацию этой важной цели, 

возможно, осуществить в совместной проект-

ной деятельности педагога и учащихся. 

Проектную деятельность - это совокуп-
ность исследовательских, поисковых, про-

блемных, творческих методов, предусматри-

вающих умение адаптироваться к стреми-
тельно изменяющимся условиям жизни чело-

века и общества. В технологии проектирова-

ния привлекает атмосфера делового сотруд-

ничества учителя и учащихся, её нацелен-
ность на актуализацию имеющихся и форми-

рование новых знаний и умений, личностный 

и общественно значимый результат. 

Проблема сохранения здоровья детей в 
условиях Кемеровской области - наиболее 

урбанизированной среди регионов Сибирско-

го федерального округа является одной из 
важнейших в общеобразовательной школе. 

Проект «Наше здоровье - в наших ру-

ках» является  своевременным в контексте 
проблемы сохранения  здоровья молодого по-

коления и поиска путей к полноценной насы-

щенной взрослой жизни. 

Цель проекта: организация  совмест-
ной деятельности классного руководителя, 

учащихся и их родителей, направленной на 

сохранение здоровья и развитие мотивации к 
здоровому образу жизни.  

Задачи: изучить литературные данные 

о понятие «здоровье человека», его критериях, 

факторах негативного влияния на его показа-
тели; реализовать программу мероприятий, 

направленных на улучшение собственного 

здоровья; выработать рекомендации по улуч-
шению здоровьесберегающей среды в школе. 
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Практическая значимость данной ра-

боты заключается в том, что выполнение это-

го проекта способствует формированию у 
школьников новых ценностных ориентиров в 

отношении своего здоровья и активизирует 

стремление вести здоровый образ жизни, и 

помогает сообща найти пути решения про-
блемы сохранения и укрепления собственного 

здоровья. 

Исследовательские компоненты нашего 
проекта ориентированы на развитие прогно-

стического мышления учащихся. Умение 

предвидеть последствия собственного нега-

тивного поведения, нарушений правил здоро-
вого образа жизни является одним из важных 

качеств личности в современном социуме.  

Участники проекта 
Непосредственные участники проекта: 

администрация и учителя школы, классный 

руководитель, учащиеся, родители.  
Срок реализации проекта – 1 год 

(каждый год с дополнениями и изменениями). 

Реализация проекта 
В целях привлечения внимания учащих-

ся класса к здоровьесбережению и повышения 

уровня их здоровья в рамках нашего проекта 

разработана программа мероприятий здоро-
вьесберегающей направленности по следую-

щим блокам 

Блок № 1. «В знании – сила!» 
Цель:  просветительско-профилактиче-

ская деятельность для повышения уровня 

грамотности учащихся класса в вопросах здо-

ровьесбережения.  
Блок содержит: 

 классные часы: «Гигиена подростка», 

«Что мы знаем о ЗОЖ?», «Правила питания», 

«Безопасность на дороге и дома», «Осторожно 
– электричество!», «Вредные привычки», 

«Наша среда обитания», «Здоровая школа – 

здоровые дети»; 

 беседы врачей: стоматолога, гинеко-

лога, хирурга, терапевта, нарколога, психолога; 

 лекции инспектора ПДН, инспектора 

ГИБДД; 

 оформление классного стенда здоро-

вья; 

 участие в конкурсах рисунков, пла-

катов и сочинений. 
Важным фактором, оказывающим пря-

мое воздействие на здоровье, зависит от от-

ношения ученика к собственному здоровью, 
его стиль жизни, манера поведения. Они, как 

правило, носят поведенческий характер, кото-

рый вырабатывается воспитанием. Отсутствие 

информации об особенностях своего организ-

ма, недостаток общей культуры порождают 
неумение правильно организовать свою жизнь 

с учетом имеющихся возможностей, неумение 

беречь свое здоровье и здоровье окружающих 

людей.  
Позиция: «Быть здоровым и пропаган-

дировать здоровье, здоровый образ жизни» - 

главный подход в проведении просветитель-
ской деятельности среди учащихся класса, а 

также других классов школы. 

Блок № 2. «Физзарядка – ума заряд-

ка!»  
Цель: создание условий для повышения 

двигательной активности учащихся во время 

учебной и внеучебной деятельности. Блок 
включает: 

 физминутки на уроках; 

 ежедневная утренняя зарядка; 

 спортивные соревнования.  

Физиологи-гигиенисты считают, что 

мышечная активность подростка должна быть 
не менее 4-5 часов в сутки. Подростковый 

возраст - важный период в формировании 

опорно - двигательного аппарата. Малопо-

движный образ жизни может привести к 
нарушению осанки, что не только портит 

внешность, но и неблагоприятно сказывается 

на развитии и работе многих внутренних ор-
ганов. Двигательная активность, физическая 

культура, спорт – эффективные средства со-

хранения и укрепления здоровья, гармонично-
го развития личности, профилактика многих 

заболеваний. В нашем проекте решению дан-

ной проблемы уделено достаточное внимание. 

Блок № 3. «Энерджайзеры» 
Цель: Создание мотивации для активи-

зации участия  всех учащихся класса в  кол-

лективных творческих делах, направленных 
на здоровьесбережение. 

Блок включает: 

 школьные праздники, КТД; 

 школьные, городские и областные 

конкурсы. 
Система внеурочных дел школы вы-

строена в логике комплексно - целевой про-

граммы «Здоровье», в соответствии с направ-

лениями деятельности школы при активном  
вовлечении  учащихся в дела, демонстрирую-

щие их общие и индивидуальные достижения, 

с использованием ярких форм и методов, со-
здающих привлекательность этой  деятельно-

сти. Ведущей технологией является техноло-
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гия коллективного творческого дела (КТД), 

которая предполагает не только общественно 

- значимую, но и личностно - значимую орга-
низационную деятельность, регулирует со-

трудничество в коллективе, с партнерами, 

способствует выработке организационных 

умений. При помощи участия в коллективных 
творческих делах достигается единство в раз-

витии таких сторон личности, как познава-

тельно - мировоззренческой, эмоционально - 
волевой, практически – действенной.                 

Блок № 4. «Школа – зона здоровья» 

Цель: участие в создании здоровьесбе-

регающей среды и комфортных условий для 
учебно-воспитательного процесса. Блок 

включает: 

 Субботники на территории школы и 

района; 

 Генеральные уборки; 

 Озеленение кабинета и пришкольно-

го участка. 

Большую часть времени дети пребыва-

ют в образовательном учреждении, коллектив 
педагогов старается  превратить  его в реаби-

литационно-оздоровительную и просвети-

тельскую среду, с целью создания единого 

адаптационного пространства, неразрывно 
соединяющего педагогику, психологию, ме-

дицину, школу и семью. 

Класс активно участвует в школьных 
мероприятиях, организованных в целях созда-

ния здоровьесберегающей среды, окружаю-

щей учащихся. 

Блок № 5. «Школа+дом=наше здоро-

вье» 

Цель: сотрудничество семьи и школы в 

пропаганде и соблюдении ЗОЖ.  
Блок включает: 

 участие родителей в классных меро-

приятиях; 

 лектории для родителей; 

 родительские собрания; 

 совместные экскурсии и прогулки. 

Важное направление проекта - пропа-
ганда здорового образа жизни среди родите-

лей. Система работы с ними включает роди-

тельские собрания, тематические лектории, 
где выступают не только работники школы, 

но и работники медицинских учреждений го-

рода и правоохранительных органов, психо-

логи. Полученная информация помогает ро-
дителям формировать в семьях здоровьесбе-

регающие условия, применять эффективные 

методы психологической защиты, препят-

ствующие употреблению алкоголя и психоак-

тивных веществ.  

Блок № 6. «Досуг на здоровье!» 
Цель:  оздоровление учащихся посред-

ством активного отдыха, гармоничное разви-

тие личности. Блок включает: 

 экскурсии; прогулки; туризм. 

 посещение театров, кинотеатров, фи-

лармонии, выставок; 
Немаловажной задачей нашего проекта 

является  воспитание разносторонне развитой 

личности, формирование у детей сбалансиро-
ванного мировоззрения, с присущей системой 

ценностей. Это реализуется в ходе  экскурсий 

и походов в городские  учреждения культуры 

и отдыха (посещение кинотеатров, театров, 
филармонии и музеев города).   

В классе появились хорошие традиции: 

совместные выезды на природу, посещение 
катка, лыжной базы, спортивные праздники, 

туристические походы. Основной целью дан-

ной работы является организация оздорови-
тельной  деятельности, направленной на фор-

мирование у школьников мотивации на здо-

ровый отдых, приобретение навыков туризма 

и  краеведения. 
Активный отдых на свежем воздухе, 

общение с объектами живой природы улуч-

шает  самочувствие детей и способствует со-
хранению их  здоровья. 

Итоги проекта 

Благодаря целенаправленной просвети-
тельской работе у учащихся повысился инте-

рес к изучению и сбережению собственного 

здоровья, расширились знания в вопросах 

здоровьесбережения.  
Благодаря участию в проекте у детей 

повысились общественно-значимые мотивы  

здоровьесберегающей деятельности, за год 
увеличилось количество детей и подростков, 

участвующих в акциях, практической дея-

тельности по благоустройству города и райо-

на, социально-значимых проектах. 
Повысилась сознательная активность 

учащихся класса в плане соблюдения правил 

ЗОЖ и сохранения собственного здоровья.  

Рекомендации по улучшению здоро-

вьесберегающей среды класса. 

1. Повышать информационную культу-
ру о здоровом образе жизни;  способах укреп-

ления здоровья, использовании современных 

достижений психологии, медицины в форми-

ровании ЗОЖ.  
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2. Повышать уровень двигательной ак-

тивности с помощью занятий спортом и ак-

тивным отдыхом, посещения творческих объ-
единений и спортивных секций системы до-

полнительного образования. 

3. Скорректировать  рацион питания и 

режим дня, в соответствии с правилами здо-
рового образа жизни. 

4. Отказаться от вредных привычек. 

5.  Продолжить создание здоровьесбе-
регающей среды,  в учебном учреждении,   в 

домашних условиях. 

6. Соблюдать гигиенические нормы и 

правила,  повышающие защитные силы орга-
низма. 

7.  Продолжить  профилактическую ра-

боту с медицинскими учреждениями  (беседы 
высококвалифицированных специалистов). 

8. Создавать благоприятный психоло-

гический климат в классе. 
Заключение.  Главный компонент здо-

ровьесберегающей проектной деятельности - 

это   воспитание личности как результат са-

моразвития ребенка,  определенных взглядов, 
сбалансированного мировоззрения с прису-

щей системой ценности здоровья и здорового 

образа жизни.  
Основные принципы, на которые мы 

опирались в своей работе: 

 Создание  определенных традиций, 

их развитие, обогащение с учетом возраста 
участников, уровня их познания. 

 Организация деятельности органов 

ученического самоуправления во внеурочной 

жизни. 

 Рождение союза единомышленников: 

родителей, педагогов, детей, работников ме-

дицинских учреждений  и организаций  до-

полнительного образования города. 

Данный проект «Наше здоровье – в 
наших руках» можно использовать для орга-

низации здоровьесберегающей деятельности в 

любом учебном общеобразовательном учре-

ждении. Применяя схему этого проекта, педа-
гоги могут разрабатывать и реализовывать 

собственные проекты различной  направлен-

ности, дающие возможность увидеть ощути-
мые результаты деятельности за один учеб-

ный год. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВСЕМ НА СВЕТЕ НУЖЕН ДОМ» 
КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

 
На сегодняшний день является признан-

ным, что решение проблемы повышения эко-

логической культуры лежит в плоскости обра-

зования. Формирование экологической куль-
туры в процессе обучения - это оптимальная 

форма экологического воспитания. Решение 

экологических проблем невозможно обеспе-
чить усилиями одних только специалистов-

экологов, управленцев, юристов, инженеров, 

законодателей - или же властными института-
ми общества. Для эффективного достижения 

цели - повышения экологической безопасности 

- необходимо активное участие всех людей вне 

зависимости от их социального или культур-

ного статуса. 
Особое значение  имеет процесс форми-

рования экологической культуры в период 

обучения в  учреждениях профессионального 
образования.  Для какой бы деятельности ни 

готовился специалист, он должен обладать 

экологической этикой и экологической куль-
турой. И если передача знаний, умений, навы-
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ков - задача специалистов, то формирование 

отношения к природе, целей и мотивов взаи-

модействия с ней, готовности выбрать эколо-
гически целесообразные стратегии деятельно-

сти - задача всех педагогов. Поэтому экологи-

зация образования рассматривается как важная 

современная тенденция в образовательных си-
стемах.  

Обучаясь в колледже, каждый студент 

может внести свой вклад в сохранение окру-
жающей среды. Одним из способов участия в 

данной деятельности является выполнение 

инициативных природоохранных проектов.   

Они могут быть выполнены в виде просвети-
тельского мероприятия или акции прямого 

действия. 

 В качестве примера можно привести 
проект «Всем на свете нужен дом», успешно 

реализованный в январе - апреле 2017 года    

студентами  специальностей: 44.02.02 «Препо-
давание в начальных классах»,  44.02.06 

«Профессиональное обучение (по отраслям», 

42.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.04. 

«Специальное дошкольное образование», 
44.02.03 «Педагогика дополнительного обра-

зования». 

 Целью проекта было проведение празд-
ника «День птиц» студентами волонтерского 

отряда совместно с социальными партнерами. 

Социальными партнерами в этом проекте ста-
ли  образовательные и медицинская организа-

ции г. Кемерово: МБДОУ № 40, МАДОУ № 

20, МАДОУ № 14, МБОУ «Детский дом № 

105», МБОУ «Детский дом № 2», МБОУ СОШ 
№ 26, ГБУЗ КО Кемеровский детский клини-

ческий психоневрологический санаторий «Ис-

корка».  
Достижение этой цели осуществлялось 

через решение следующих задач: 

 развитие и  поддержка молодежных 

инициатив, направленных на решение соци-

ально значимых проблем; 

 укрепление партнерских связей сту-

дентов с социальными партнерами; 

 формирование гуманной, социально - 

активной личности, способной понимать и 

любить окружающую природу и бережно от-
носиться к ней; 

 самореализация студентов, развитие 

их общих и профессиональных компетенций;  

 формирование экологической культу-

ры студентов.  
На первом подготовительном этапе был 

сформирован координационный совет по реа-

лизации проекта, включавший в себя  членов 

волонтерского отряда, сотрудников отдела 

воспитательной работы ГПОУ КемПК.  Со-
ставлен детальный план работы, определены  и 

распределены обязанности в проектной груп-

пе. Проведена рекламная акция среди учебных 

групп  по привлечению  наибольшего числа 
студентов к участию в проекте. 

На втором этапе была проведена поэтап-

ная работа над проектом. Студенты, обучаю-
щие по специальности «Производственное 

обучение (отрасль Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений) изготовили кор-

мушки и скворечники для птиц. Будущие пе-
дагоги дополнительного образования  разрабо-

тали варианты сценариев праздника «День 

птиц»,  для разных  категорий участников: де-
тей дошкольного возраста, учащихся младших 

классов, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. К ним присоединились сту-
денты других специальностей – они готовили 

костюмы, подбирали музыкальное  и звуковое 

(голоса птиц) сопровождение мероприятий, 

согласовывали время и место проведение 
праздников. 

Ежегодно 1 апреля отмечается Между-

народный день птиц. Праздник утвержден в 
1906 году. В это время была подписана Меж-

дународная конвенция об охране птиц.  Имен-

но эту дату выбрали участники проекта для 
проведения праздника «День птиц». В этот 

день больше 100 студентов колледжа приняли 

участие в игровых программах, викторинах, 

классные часах, спектаклях  в  6 образователь-
ных и 1 детском медицинском учреждениях 

города. Участниками  этих мероприятий стали 

более 300 детей  в возрасте от 4 до 10 лет. На 
территориях  школ, детских домов, детских 

садов и санатория развешено19 скворечников 

и множество кормушек для птиц. 

На втором этапе проектной работы  раз-
вивались и совершенствовались сформирован-

ные ранее  общие  и профессиональные компе-

тенции будущих педагогов разных специаль-
ностей. Основная работа велась во внеурочное 

время, но на занятиях  соответствующих спе-

циальностей обязательно отводилось время, 
чтобы потрудиться над проектом. Студенты 

сами обращались за консультацией к мастеру 

производственного обучения, педагогу-орга-

низатору, преподавателям специальных дис-
циплин.   

Третий, заключительный этап  – это 

подведение итогов. Результаты проведенной 
добровольческой акции отражены на сайтах 
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образовательных организаций как ГПОУ 

КемПК, так и социальных партнеров, 

Рефлексия студентов, участников проек-
та, обменивающихся своими идеями, знако-

мящихся с результатами работы других групп, 

анализирующих собственные успехи и недоче-

ты, сообщающих  о приобретенных в ходе ра-
боты над проектом  новых умений и качеств,  

необходимых человеку в его профессиональ-

ной деятельности,  даст  возможность исполь-
зовать тематику проекта в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Участие в реализации проекта «Всем на 

свете нужен дом»  позволило каждому студен-

ту  повысить уровень сформированности эко-
логической культуры, проявить  свои способ-

ности, быть успешным. В проектной деятель-

ности получают развитие  и психологические 

качества личности, растет самооценка,  уве-
ренность в себе,  мотивация на достижение 

успеха, развиваются внимание, память, осваи-

ваются общие и профессиональные компетен-
ции будущего педагога. 

 

 
Д. Шведов, студент ГПОУ «КемПК»; 

научный руководитель Л.А. Крупин, ГПОУ «КемПК» 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Здоровый образ жизни включает в себя 
следующие основные элементы: плодотвор-

ный труд, рациональный режим труда и отды-

ха, искоренение вредных привычек, оптималь-

ный двигательный режим, личная гигиена, за-
каливание, рациональное питание и т.п. 

Здоровье - это первая и важнейшая по-

требность человека, определяющая способ-
ность его к труду и обеспечивающая гармо-

ническое развитие личности.      

Социальные и медицинские мероприя-
тия не дают ожидаемого эффекта в деле со-

хранения здоровья людей. В оздоровлении 

общества медицина пошла главным образом 

путём «от болезни к здоровью», превращаясь 
всё более в лечебную, госпитальную. Соци-

альные мероприятия направлены преимуще-

ственно на улучшение среды обитания и на 
предметы потребления, но не на воспитание 

человека. 

Как же сохранить своё здоровье, добить-
ся высокой работоспособности, профессио-

нального долголетия? 

Наиболее оправданный путь увеличения 

адаптационных возможностей организма, со-
хранения здоровья, подготовки личности к 

плодотворной трудовой, общественно важной 

деятельности – занятия физической культурой 
и спортом. 

Сегодня мы вряд ли найдём образован-

ного человека, который отрицал бы великую 

роль физической культуры и спорта в совре-
менном обществе. В спортивных клубах, неза-

висимо от возраста, занимаются физической 

культурой миллионы людей. Спортивные до-
стижения для подавляющего большинства из 

них перестали быть самоцелью. Физические 
тренировки «становятся катализатором жиз-

ненной активности, инструментом прорыва в 

область интеллектуального потенциала и дол-

голетия».  
Некоторые исследователи утверждают, 

что в наше время физическая нагрузка умень-

шилась в 100 раз по сравнению с предыдущи-
ми столетиями. Если как следует разобраться, 

то можно прийти к выводу, что в этом утвер-

ждении нет или почти нет никакого преувели-
чения. Представьте себе крестьянина прошлых 

столетий. Он, как правило, имел небольшой 

надел земли. Инвентаря и удобрений почти 

никаких. Однако зачастую ему приходилось 
кормить "выводок" из десятка детей. Многие к 

тому же отрабатывали барщину. Всю эту 

огромную нагрузку люди несли на себе изо 
дня в день и всю жизнь. Предки человека ис-

пытывали не меньшие нагрузки. Постоянные 

погони за добычей, бегство от врага и т.п. 
Конечно же, физическое перенапряжение 

не может добавить здоровья, но и недостаток 

физической активности вреден для организма. 

Истина как всегда лежит где-то посредине. 
Трудно даже перечислить все положительные 

явления, возникающие в организме во время 

разумно организованных физических упражне-
ний. Воистину - движение это жизнь. Обратим 

внимание лишь на основные моменты. 

При возникновении гиподинамии (недо-

статка движения), а также с возрастом появ-
ляются негативные изменения в организме. 

Физические упражнения способствуют 

сохранению бодрости и жизнерадостности. 
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Человек изначально был рассчитан при-

родой на повышенную двигательную актив-

ность. Сниженная активность ведёт ко многим 
нарушениям и преждевременному увяданию 

организма! 

В результате недостаточной двигатель-

ной активности в организме человека наруша-
ются нервно-рефлекторные связи, заложенные 

природой и закрепленные в процессе тяжелого 

физического труда, что приводит к расстрой-
ству регуляции деятельности сердечно-

сосудистой и других систем, нарушению об-

мена веществ и развитию дегенеративных за-

болеваний (атеросклероз и др.). Для нормаль-
ного функционирования человеческого орга-

низма и сохранения здоровья необходима 

определенная «доза» двигательной активно-
сти. В этой связи возникает вопрос о так назы-

ваемой привычной двигательной активности, 

т.е. деятельности, выполняемой в процессе 
повседневного профессионального труда и в 

быту. 

Резкое ограничение двигательной актив-

ности в последние десятилетия привело к сни-
жению функциональных возможностей людей 

среднего возраста. Так, например, величина 

МПК у здоровых мужчин снизилась примерно 
с 45,0 до 36,0 мл/кг. Таким образом, возникла 

реальная опасность развития гипокинезии. 

Синдром, или гипокинетическая болезнь, 
представляет собой комплекс функциональ-

ных и органических изменений и болезненных 

симптомов, развивающихся в результате рас-

согласования деятельности отдельных систем 
и организма в целом с внешней средой.  

Считается, что увеличение ЧСС в покое 

на 15 уд/мин повышает риск внезапной смерти 
от инфаркта на 70 %,  такая же закономерность 

наблюдается и при мышечной деятельности. 

При выполнении стандартной нагрузки на ве-

лоэргометре у тренированных мужчин объем 
коронарного кровотока почти в 2 раза меньше, 

чем у нетренированных (140 против 260 

мл/мин на 100 г ткани миокарда), соответ-
ственно в 2 раза меньше и потребность мио-

карда в кислороде (20 против 40 мл/мин на 100 

г ткани). Таким образом, с ростом уровня тре-
нированности потребность миокарда в кисло-

роде снижается как в состоянии покоя, так и 

при субмаксимальных нагрузках, что свиде-

тельствует об экономизации сердечной дея-
тельности. 

В любом возрасте с помощью трениров-

ки можно повысить аэробные возможности и 
уровень выносливости - показатели биологи-

ческого возраста организма и его жизнеспо-

собности. Например, у хорошо тренированных 

бегунов среднего возраста максимально воз-
можная ЧСС примерно на 10 уд/мин больше, 

чем у неподготовленных. Такие физические 

упражнения, как ходьба, бег (по 3 часа в неде-

лю), уже через 10-12 недель приводят к увели-
чению МПК на 10-15%. Таким образом, оздо-

ровительный эффект занятий массовой физи-

ческой культурой связан прежде всего с по-
вышением аэробных возможностей организма, 

уровня общей выносливости и физической ра-

ботоспособности. Повышение физической ра-

ботоспособности сопровождается профилак-
тическим эффектом в отношении факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний: сни-

жением веса тела и жировой массы, содержа-
ния холестерина. Кроме того, регулярная фи-

зическая тренировка позволяет в значительной 

степени затормозить развитие возрастных ин-
волюционных изменений. 

Какой бы совершенной ни была медици-

на, она не может избавить каждого от всех бо-

лезней. Человек сам творец своего здоровья, за 
которое надо бороться. С раннего возраста 

необходимо вести активный образ жизни, за-

каливаться, заниматься физкультурой и спор-
том, соблюдать правила личной гигиены, до-

биваться разумными путями подлинной гар-

монии здоровья. 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТСКОГО ЛИДЕРА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В современном обществе на первое ме-

сто ставится индивидуальность и неординар-

ность личности человека, его умение взаимо-
действовать с этим миром на разных уровнях: 

от исполнительского до творческого, созида-

тельного. Все это предъявляет подрастающему 
поколению особые требования: быть активны-

ми и инициативными, самостоятельными и 

ответственными.  

В социально-психологическом понима-
нии лидерство связывается с более или менее 

организованной группой людей, объединен-

ных общей целью, ценностями, интересами и 
т.п. При этом под лидерскими качествами по-

нимается совокупность его психологических 

качеств, способностей и особенностей взаимо-

действия с группой, обеспечивающих успеш-
ность выполнения им лидерских качеств [1]. 

Возрастные особенности школьников 

открывают большие возможности для форми-
рования лидерских качеств, которые проявля-

ются как возможность  самоопределения лич-

ности, самоутверждения ребенка в коллективе. 
Лидерская позиция может быть реализована 

более эффективно в том случае, если ученики 

обладают определенным запасом знании и 

владеют  необходимым набором компетенций. 
Волохов А.В. и Фришман И.И. в своем 

пособии «Технологии подготовки лидеров 

детских общественных объединений»[2] выде-
ляют следующие ключевые качества совре-

менного лидера:  

А) Видение – это умение смотреть впе-
рёд, то есть лидер должен уметь просчитывать 

будущее, и, исходя из этого, направлять свою 

команду к четко оформленной цели.  

Б) Мотивация – лидер должен уметь мо-
тивировать себя и свою команду. Любое дей-

ствие лидера должно быть понятно и полезно 

для группы. Лидер должен уметь вдохновлять 
и побуждать других к действию. Хорошему 

лидеру не обязательно приказывать, если 

участники группы хорошо представляют себе 

необходимость своих действий. 

В) Чувствительность – лидер должен за-
мечать и чувствовать любые изменения, про-

исходящие вокруг него и его команды. Это 

помогает реализовывать качество видения, о 
котором шла речь выше. 

Г) Гибкость - лидер должен владеть раз-

ными стратегиями поведения. К каждому че-

ловеку он должен найти свой подход, научить-
ся осуществлять совместную деятельность, 

учитывая свои и его интересы. Только тогда 

сотрудничество будет эффективным и обе сто-
роны получат выгоду.  

Все эти качества не формируются вдруг, 

но могут быть выработаны путем длительных 

тренировок и самое главное – опыта.  
Изучение литературы по данному вопро-

су показало, что механизмы определения и 

описания характеристик лидера весьма разно-
образны. Нет единой методики, позволяющей 

выявить и качественно организовать процесс 

воспитания лидера. Попытка свести воедино 
разнообразный материал была предпринята в 

исследовании кандидата педагогических наук 

Цикаришвили Е.В. [3] По её мнению, для фор-

мирования личности лидера одинаково важны 
процессы индивидуализации и социализации. 

Тремя важнейшими условиями формирования 

личности лидера должны быть самоуправле-
ние, самостоятельность и самодеятельность. 

Наиболее частотными воспитательными тех-

нологиями признаются рефлексивная диагно-
стика, тренинги, организация сотрудничества 

через коллективные творческие дела, проект-

ная деятельность. Позиция педагога оказыва-

ется преимущественно консультационной. За-
дача учителя – помочь ребятам представить 

образ лидера, дать понять на примере практи-

ческих заданий, какими компетенциями он 
должен обладать, и затем правильно организо-

вать самостоятельную деятельность детского 
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коллектива, направляя и сопровождая её необ-

ходимыми рекомендациями.  

С учетом вышесказанного, нами была 
разработана программа внеурочной деятельно-

сти «Школа лидерства» для 5-9 классов. Курс 

занятий сочетает в себе разнообразные формы 

и виды внеурочной деятельности: психологи-
ческие игры и упражнения, тренинги, ролевые 

и деловые игры, дискуссии, экскурсии и т.п. 

Программа носит комплексный характер, что 
отражено в межпредметных связях с такими 

учебными дисциплинами, как русский язык, 

литература, обществознание, история,  биоло-

гия. Система занятий строится по модульному 
принципу с постепенным усложнением мате-

риала. Ниже представлено краткое содержание 

курса. 

5 класс: 

1. Давайте познакомимся. Знакомство 

с содержанием курса. Разработка правил по 
работе в группе, распределение ролей и обя-

занностей. Игры на сплочение группы.  

2. Кто такой лидер. Понятие «Лидер», 

основные качества лидера. Понятие «Коман-
да», работа в группе. Игры и тренинги на раз-

витие лидерских качеств. Встреча с пригла-

шенным гостем. Индивидуальные проекты 
(создание образа идеального лидера). 

3. Прошлое – ключ к настоящему. Ис-

токи русской истории и культуры. Славянская 
мифология. Выдающиеся деятели Древней Ру-

си. Мини-конференция. Развитие навыков 

публичного выступления. 

4. Познай себя. Мониторинг на само-
контроль. Игры и тесты на определение типа 

характера. Развитие навыков рефлексии. 

5. Я и общество. Понятие общества, 
человека и права. Игры и викторины на разви-

тие правовой культуры. 

6. Социальное проектирование. Зна-

комство с примерами социальных проектов. 
Работа над собственным проектом. 

7. «Как наше слово отзовется…». 
Язык и его история. Выразительные возмож-
ности языка. Развитие коммуникативной ком-

петенции. 

6 класс: 
1. Вводное занятие. Планирование  бу-

дущей деятельности. Распределение ролей и 

обязанностей. Игры на сплочение группы.  

2. Я часть природы. Понятие экологии. 
Участие в экологических мероприятиях. Про-

ектная деятельность. 

3. Прошлое – ключ к настоящему. Ис-
токи русской истории и культуры. Выдающие-

ся деятели царской России. Мини-

конференция. 

4. Познай себя и мир вокруг. Монито-
ринг на самоконтроль. Наблюдение, техника 

составления опросов, интервью, анкет. Кол-

лективно-творческая деятельность. Мастер-

ская юного журналиста «Будь в курсе». 

5. Практика успешного взаимодей-

ствия. Как завоевывать друзей. Тренинг по 

технике успешного общения. Коллективно-
творческая деятельность. 

6. Социальное проектирование. Зна-

комство с примерами социальных проектов. 

Работа над индивидуальным и групповым про-
ектом. 

7. «Как наше слово отзовется…». Вы-

разительные возможности языка. Вербальные 
и невербальные средства общения. Основы 

риторики. Развитие коммуникативной компе-

тенции. 
8. Я - лидер. Творческая деятельность. 

Мини-конференция «Прирожденный лидер». 

Конкурс «Я - лидер». Подведение итогов. 

 

7 класс: 

1. Вводное занятие. Планирование  бу-

дущей деятельности. Распределение ролей и 
обязанностей. Игры на сплочение группы.  

2. В здоровом теле – здоровый дух. 

Понятие здорового образа жизни и его состав-
ляющие. Участие в спортивно-оздорови-

тельных мероприятиях и их организация. 

3. Прошлое – ключ к настоящему. Ис-

токи русской истории и культуры. Выдающие-
ся деятели двадцатого века и современности.  

4. Познай себя и мир вокруг. Монито-

ринг на самоконтроль. Наблюдение, техника 
составления опросов, интервью, анкет. Кол-

лективно-творческая деятельность. Мастер-

ская юного журналиста «Будь в курсе». 

5. Быть лидером – значит вести за со-
бой. Тренинг по технике успешного общения. 

Игры и упражнения  на развитие организатор-

ских качеств. Работа над проектом - составле-
ние плана общественного мероприятия для 

родителей и его проведение. Коллективно-

творческая деятельность. 
6. Социальное проектирование. Зна-

комство с примерами социальных проектов. 

Работа над групповым и собственным проек-

том. Социально полезная деятельность. 
7. «Как наше слово отзовется…». Вы-

разительные возможности языка. Вербальные 

и невербальные средства общения. Техника 
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ведения дискуссии.  Тезис и аргументация. 

Развитие коммуникативной компетенции. 

8. Я - лидер. Творческая деятельность. 
Мини-конференция «Прирожденный лидер». 

Конкурс «Я - лидер». Самопрезентация. Под-

ведение итогов.  

8 класс: 
1. Вводное занятие. Планирование  бу-

дущей деятельности. Распределение ролей и 

обязанностей. Игры на сплочение группы.  

2. Мыслю - следовательно,  суще-

ствую. Механизм мышления и познания. Тре-

нинги на развитие фантазии, образного и лате-

рального мышления. Работа круглого стола, 
дискуссии по выбранной тематике.  

3. Прошлое – ключ к настоящему. Ис-

токи русской истории и культуры. Культурные 
и общественные направления в России XIX – 

н.XX века.  

4. Познай себя и мир вокруг. Понятие 
информационного общества. Информация и 

способы работы с ней. Исследовательский 

проект.  

5. Быть лидером – значит вести за со-
бой. Тренинг по технике успешного общения. 

Игры и упражнения  на развитие организатор-

ских качеств. Работа над проектом - составле-
ние плана общественного мероприятия для 

младших школьников и его проведение.  

6. Социальное проектирование. Зна-
комство с примерами социальных проектов. Ра-

бота над собственным или групповым проектом.  

7. «Как наше слово отзовется…». Вы-

разительные возможности языка. Техника 
убеждения. Публичное выступление. Конфликт. 

Развитие коммуникативной компетенции. 

8. Я - лидер. Творческая деятельность. 
Мини-конференция «Прирожденный лидер». 

Конкурс «Я - лидер». Самопрезентация. Под-

ведение итогов.  

9 класс: 
1. Вводное занятие. Планирование  бу-

дущей деятельности. Распределение ролей и 

обязанностей. Упражнения на сплочение 
группы.  

2. Мыслю - следовательно,  суще-

ствую. Механизм мышления и познания. Тре-
нинги на выявление и формирование внутрен-

ней позиции. Работа круглого стола, дискус-

сии по выбранной тематике. Тренинги на раз-

витие латерального мышления.  

3. Настоящее – фундамент будущего. 

Современное общество. Россия и мировая ху-

дожественная культура. Обзор современной 
русской литературы. 

4. Познай себя и мир вокруг. Сущ-

ность и приемы исследовательского проекта. 

Проведение индивидуального исследования по 
выбранной теме. 

5. Быть лидером – значит вести за со-

бой. Тренинг по технике успешного общения. 

Манипуляция и методы защиты от речевого 
воздействия. Ознакомительные беседы об 

НЛП. Организация мероприятий и конкурсов 

для разных возрастных групп. Проведение ма-
стер-класса «Как быть лидером» для младших 

школьников. 

6. Социальное проектирование. Рабо-

та над  групповым проектом. Социально по-
лезная деятельность. 

7. «Как наше слово отзовется…». Вы-

разительные возможности языка. Техника 
убеждения. Публичное выступление. Развитие 

коммуникативной компетенции. 

8. Я - лидер. Конкурс «Я - лидер»: фи-
нальный проект по самопрезентации. Форми-

рование портфолио лидера.  Подведение ито-

гов и самоанализ. 

На наш взгляд, представленный ком-
плекс занятий позволяет сформировать такой 

аспект ценностно-смысловой компетенции, 

как умение ставить цели для своих действий и 
поступков, принимать решения. Кроме того – 

развить эмоциональную саморегуляцию и са-

моподдержку как аспект компетенции лич-
ностного самосовершенствования. Особый 

акцент делается на формирование коммуника-

тивной компетентности, в частности – зна-

ние способов взаимодействия с окружающими, 
владение социальными ролями в коллективе, а 

также  самопрезентации  и выступления на 

публике. Опыт показывает, что это качество у 
современных школьников развито слабо. Бла-

годаря сведениям из истории и языкознания 

формируется общекультурная компетенция, а 

готовность самостоятельно обрабатывать и 
передавать информацию помогает развить ин-

формационную компетенцию школьников. 

 
Список литературы: 

1. Евтихов  О.В. Стратегии и приемы 

лидерства: теория и практика – СПб. : Речь, 
2007. 

2. Волохов А.В., Кочергин В.Н., Степа-

нова Е.К., Фришман И.И. Технологии подго-

товки лидеров детских общественных объеди-
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3. Процессуально-технологические ос-

новы воспитания лидера в старших классах 

общеобразовательной школы [Текст] : авто-

реф. дис. канд. пед. наук /  Е. В. Цикаришвили 

; Хабаров. гос. пед. ун-т. - Хабаровск, 2000. - 

22 с. 
 

И.В. Белянская, Е.В. Новикова,  

МАДОУ №79 «Детский сад комбинированного вида», г. Кемерово 

 

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
В ВОПРОСАХ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

                 
   Хорошая речь - важнейшее условие 

всестороннего полноценного развития детей. 

Детям с богатой  и правильной речью легче 
высказывать свои мысли, их отношения со 

сверстниками и взрослыми более содержа-

тельны и полноценны. Речь помогает понять 

друг друга, сформировать взгляды и убежде-
ния, а также играет огромную роль в познании 

мира, в котором мы живем.  

Одна из наиболее сложных проблем – 
различия в позициях педагогов и родителей по 

вопросам речевого развития детей. Родители 

часто отстраняются от работы по исправлению 
речевых дефектов у детей, так как не владеют 

необходимыми знаниями и умениями. 

Особенности речи детей шестого года 

жизни. К пяти годам словарный запас совре-
менного ребенка составляет от четырех до пя-

ти тысяч слов. Ребенок говорит связно, полно 

излагает свои мысли, легко строит разверну-
тые сложные предложения, используя все ос-

новные части речи. Он без труда пересказыва-

ет рассказы и сказки. К пяти годам ребенок 

правильно произносит все звуки, легко вос-
производит  многосложные слова, не допуская 

пропусков, перестановок слогов и звуков. 

У ребенка с общим недоразвитием речи 
нарушены все компоненты языковой системы: 

фонетика, лексика и грамматика. Отсюда и 

название дефекта - общее недоразвитие речи. 
Общее недоразвитие речи ставится детям с 

нормальным слухом и интеллектом, имеющим 

ряд особенностей развития речи. Существует 

три уровня речевого развития. Общее недораз-
витие речи первого уровня  ставится детям в 

три года, второго уровня в четыре года, треть-

его - в пять лет. Первый уровень общего недо-
развития речи - самый низкий, третий - самый 

высокий. 

Характеристика речи детей  с общим 
недоразвитием речи  третьего уровня. К пяти 

годам  словарный запас у таких детей состав-

ляет примерно от двух с половиной до трех 

тысяч слов. В нем отсутствуют или присут-
ствуют, но в искаженном виде, менее употре-

бительные слова, обозначающие названия 

предметов, объектов, действий, их признаки.  

Наиболее характерные лексические 
трудности касаются знания и называния: 

 частей предметов и объектов (кабина, 

сиденье, ствол, подъезд, затылок, виски, грива 

и т. д.); 

 глаголов, выражающих уточненность 

действий (лакает, лижет, грызет, откусывает, 
жует - все выражается словом "ест"); 

 приставочных глаголов (подплыл, от-

плыл, переплыл, всплыл и т. д.); 

 антонимов (гладкий - шершавый, 

храбрый - трусливый, густой - жидкий и т.д.); 

 относительных прилагательных (шер-

стяной, глиняный, вишневый, лимонный, зем-

ляничный и т. д.). 

В грамматическом строе распростране-
ны следующие ошибки: 

 в употреблении предлогов В, К, С 

(СО), ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА, МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ, НАД 

(Платок лежит кармане. Мама взяла книгу от 

полки. Кошка вылезла под кровати. И т. д.); 

 согласовании различных частей речи 

(Подошел к два коня. Наблюдали за обезьяны. 

И т.д.); 

 построении предложений (Шел Ваня 

грибы лес собирать.Потому что ёжик кололся, 
почему что девочка и плачет.). 

Нарушение фонетики: 

 неверно произносят 10-20 звуков: не 

различают на слух и в произношении близкие 
по звучанию мягкие - твердые, звонкие - глу-

хие, а также звуки с-ш, з-ж,ть-ч,сь-щ, и т.д; 

 искажают слоговую структуру и зву-

конаполняемость слов (фотография-атагафия, 

магнитофон-матафон, воспитательница-
ипитатифа); 

 не могут воспроизвести ряд слов, 

близких по звучанию,  некоторые звуковые, 

слоговые сочетания (кот-кит-ток, бык-бак-бок, 
па-ба-па, та-кта, фта-кта). 

В связной речи все перечисленные осо-

бенности тоже отражаются. Однако разверну-
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тые смысловые высказывания детей с общим 

недоразвитием речи отличаются отсутствием 

четкости, последовательности изложения, от-
рывочностью, акцентом на внешние, поверх-

ностные впечатления, а не на причинно-

следственные взаимоотношения действующих 

лиц. Труднее всего даются  таким детям само-
стоятельное рассказывание по памяти и все 

виды творческого рассказывания. Но и в  вос-

произведении текстов по образцу заметно от-
ставание от нормально говорящих сверстни-

ков. Характерно, что отсутствие у детей чув-

ства рифмы и ритма мешает заучиванию ими 

стихов. Некоторые дети стремятся пересказать 
стихотворение своими словами, переставляя и 

заменяя слова, изменяя ударения, не соблюдая 

рифму. 
Для детей с общим недоразвитием речи 

характерны не только выше указанные рече-

вые особенности, а также недостаточная 
сформированность процессов, тесно связан-

ных с речевой деятельностью: 

 нарушены внимание и память; 

 нарушены пальцевая и артикуляци-

онная моторика; 

 недостаточно сформировано словес-

но-логическое мышление. 
Такие дети трудно восстанавливают по-

рядок расположения даже четырех предметов 

после их перестановки, не замечают неточно-
стей в рисунках-шутках; не всегда выделяют 

предметы или слова по заданному признаку. 

Например: хлопнуть в ладоши, если будет 
названа одежда (животное, посуда и т.д.). 

Детям с общим недоразвитием речи 

очень трудно сосредоточиться и удерживать 

свое внимание на чисто словесном  материале 
без наглядной ситуации. Поэтому они не могут 

воспринимать в полном объеме неконкретные 

объяснения педагогов (родителей), длинные 
инструкции, продолжительные оценки их дея-

тельности. 

Нарушения внимания и памяти в боль-

шей степени  затрагивают произвольную дея-
тельность. Сосредоточение и запоминание  на 

непроизвольном уровне происходит значи-

тельно лучше. Например, внимание  при про-
смотре мультфильма сохраняется в течение 

длительного времени,   также легко ребенок 

запоминает названия шести- восьми подарков 
на день рождения, чем четырех-пяти спрятан-

ных на занятии игрушек. 

Нарушение артикуляционной моторики 

проявляется в ограниченности, неточности или 

слабости движений подвижных органов арти-

куляции – языка, мягкого неба, губ, нижней 

челюсти. Нарушение артикуляции звуков при-
водит к их дефектному произношению, общей 

невнятности, смазанности речи. 

У большинства детей с общим недоразви-

тием речи пальцы малоподвижны, движения их 
неточные, несогласованные. Пятилетние дети 

держат ложку в кулаке, с трудом правильно бе-

рут кисточку и карандаш, не могут застегнуть 
пуговицы, зашнуровать ботинки и т.д. 

Так как речь и мышление тесно связаны 

между собой, то словесно-логическое мышле-

ние детей с речевым недоразвитием несколько 
ниже возрастной нормы. Такие дети испыты-

вают затруднения при классификации предме-

тов, обобщении явлений и признаков, их суж-
дения бедны, отрывочны, логически не связа-

ны друг с другом. Например: « Автобус едет 

быстрее велосипеда – он больше». 
Большинство родителей полагают, что 

достаточно выучить с ребенком буквы, и он 

станет грамотно читать и писать. Но, как пока-

зывает практика, знание букв не исключает 
серьезных трудностей у дошкольников при 

обучении грамоте. Основные причины трудно-

стей – нарушение фонематического восприя-
тия, дефекты произношения, а также несфор-

мированность навыков звукового анализа и 

синтеза. Чтобы грамотно писать, ребенку 
необходимо представлять, что предложения 

состоят из слов, слова из слогов и звуков, а 

звуки в слове расположены в определенной 

последовательности. 
Родителям, которые заботятся об эффек-

тивной подготовке к школе своего ребенка, 

необходимо  знать: 

 для ребенка, не умеющего читать, 

слово состоит только из звуков (а не из букв) с 

различным количеством и последовательно-

стью. Звуки – это то, что мы слышим и произ-

носим, а буквы мы видим и пишем. Поэтому 
говорить: «Мой сын не выговаривает букву Р» 

или  «Маша шипящие буквы плохо произно-

сит» - неверно. Необходимо говорить: «Мой 
сын не выговаривает звук Р» или «Маша ши-

пящие звуки неверно произносит».  

 в русском языке десять гласных букв: 

А, О, У, И, Ы, Э, Я, Е, Ё, Ю, а гласных звуков 
всего шесть: А, О, У, И, Ы, Э. В названии букв 

Я, Е, Ё, Ю содержится по 2 звука (Я =Й+А, 

Е=Й +Э, Ё=Й+О, Ю=Й+У),один из которых Й, 

поэтому они называются йотированными. 
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 русский алфавит содержит 33 буквы, 

а звуков в нем 42, так как многие согласные 

звуки бывают твердыми и мягкими (быть-

бить, лук - люк),но изображаются одной об-
щей буквой; 

 в русском языке нет полного соответ-

ствия между звуками и буквами, поэтому зву-

ковой и буквенный варианты слов значительно 

расходятся (сравните, как мы говорим и пи-
шем слова солнце, посадка, юбка); 

 называть согласные звуки при анали-

зе и синтезе слов нужно так, как они произно-

сятся в конце слов( например: шаР, пилоТ, 
стоП и т.д.), привычные взрослым ЭР, ТЭ, ПЭ, 

ША - это названия букв в русском алфавите, а 

не звуков; 

 в упражнениях сначала закрепляется 
устный синтез гласных и согласных звуков в 

слоги, чтобы ребенок раньше овладел посло-

говым чтением; иначе, при побуквенном чте-

нии длинных слов, он не сможет синтезиро-
вать названные звуки и значит, понять смысл 

прочитанного.  

Верьте в силы своего ребенка, верой и 

терпением вселите в него уверенность в ис-

правление нарушения речи. 
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ЦЕННОСТНОЕ СОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
Что человек стремится к собственной 

пользе, любит выставлять себя в выгодном 

свете – это с психологической точки зрения 

вполне понятно и объяснимо. Действуя таким 
образом, он удовлетворяет свои склонности, 

добивается своеобразного душевного комфор-

та. А что побуждает его поступать морально? 
Данная  работа является результатом 

изучения творческих работ студентов  по фи-

лософии, социологии и политологии.  Наше 
внимание привлекает содержание таких поня-

тий, как межличностные отношения и способы 

гармонизации с самим собой и окружающим 

миром.  
Целью  работы является выявление цен-

ностей и приоритетов среди современных сту-

дентов.  
Молодежь  наиболее мобильная соци-

ально-демографическая  группа. Среди моло-

дежной группы выделяется  специфическая 

подгруппа – студенты  или студенческая мо-
лодежь, которая  лучше улавливает меняюще-

еся настроение масс и расположена к полити-

ческим новшествам, но также испытывает 
трудности  при адаптации к новым нормам, 

стереотипам и установкам. Студенчество  рас-

сматривается как один из важных и значимых  

этапов социализации для молодежи, так как 

именно в этот период индивид посредством 
различных социальных институтов (образова-

ние, политическая и экономическая структура, 

культура и др.) становится личностью. И в 
этот же период меняются и жизненные ценно-

сти студенческой молодежи. 

Ценности  и ценностные предпочтения 
являются мощным и веским фактором в про-

цессе преобразования и развития общества. 

Сегодня рушатся ценности, которые еще вчера 

казались стабильными,   
Современное подрастающее поколение 

проходит свое становление в очень сложных 

условиях ломки многих старых ценностей и 
формирования новых социальных отношений. 

Отсюда растерянность и пессимизм, неверие в 

себя и общество. 

Одни  живут в прошлом, слушая расска-
зы старших о «прекрасном времени, когда 

якобы успешно решались все проблемы». 

Другие, наоборот, агрессивно ведут себя 
по отношению ко всем нововведениям, крити-
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куют  «все и вся», занимаются поисками «вра-

гов», на которых можно было бы свалить  

причины всех бед. 
Третьи, отчаявшись, уходят в «никуда», 

становятся на преступный путь, превращаются 

в алкоголиков и наркоманов. 

Четвертые ищут «путь к богу», вступают 
в  различные секты, увлекаются мистикой и 

колдовством. 

Пятые, понимая, что только с помощью  
собственной активности можно добиться 

успеха в жизни, объективно оценивают новые 

реалии, ищут пути решения возникающих 

проблем. 
Основой формирования личности явля-

ется собственный ценностный потенциал. Од-

на из особенностей всякой нравственной ситу-
ации состоит в том, что она ставит личность 

перед выбором, который делается доброволь-

но, по собственному волеизлиянию.  Нрав-
ственность требует от человека больше, чем он 

может. Человек обладает громадными воз-

можностями для восприятия культурных цен-

ностей и собственного совершенствования. К 
сожалению, не все люди понимают это, в ре-

зультате, они становятся замкнутыми в себе и 

стараются отгородиться от окружающих лю-
дей (около 3% студентов). Свободно и непри-

нужденно чувствует  себя в современной жиз-

ни и обществе тот, кто постоянно учится ори-
ентироваться в нем, избирать для себя ценно-

сти, соответствующие личным способностям и 

не противоречащие правилам человеческого 

общения (около 45% студентов). 
Жизнь человека невозможна без пере-

живаний, влияющих на внутренний мир лич-

ности. О проблемах личностных отношений 
студенты делятся своими мыслями : «Часто 

задумываюсь о людях, которые меня окружа-

ют. В дружбу я не верю, меня окружают лишь 

товарищи ». «Своими друзьями я считаю толь-
ко своих родителей. В свои 17 лет я думаю, 

что все друзья до «черного дня», а потом мо-

гут даже не поздороваться». 
Многие студенты отмечают, что пыта-

ются жить в согласии со своим внутренним 

миром (около 70%). Они хотят разобраться в 

мыслях, а это не всегда удается. Нерешенные 

проблемы оставляют тяжелый след в их ду-

шах, что не может не отразиться отрицательно 
на их поведении: они уже не могут вести себя 

естественно и непринужденно. 

Большинство студентов ориентируется 

на общечеловеческие                                ценно-
сти, стремятся к гармонии с самим собой и 

окружающими его людьми, хотят найти точку 

опоры в жизни, а в качестве базовых понятий 
выделяют, несмотря на жестокость реальной 

жизни, добро, справедливость, сострадание 

(около 75%) 

Исследовательская работа автора акту-
альна и необходима не   только для статисти-

ки, а для решения важных социальных  про-

блем. В процессе исследования выявлен инте-
рес респондентов к поставленным вопросам. 

Личность человека многогранна. Совре-

менный социум сложен, поэтому нужно быть 
внимательнее и терпимее друг к другу, ценить 

и уважать каждого человека. Молодые люди, 

которые идут по пути накопления знаний, 

жизненных ценностей, уже сталкиваются, как 
мы убедились, и с психологическими, и нрав-

ственными, и материальными проблемами. 

Все взаимосвязано в нашей жизни, и это 
наталкивает на мысль, что главное в человеке 

– гармония. Она может и должна быть основой 

как внутреннего, так и окружающего мира. 
Автор считает необходимым для себя продол-

жить исследовательскую работу и обратить 

внимание на более глубокие пласты межлич-

ностных и социальных отношений. 
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Актуальность развития самосознания 

является одной из самых сложных и интерес-

ных в психологической науке тем. С древних 
времен люди стремятся познать себя и других. 

В процессе взаимодействия людей вырабаты-

вались нравственные правила и нормы, кото-

рые становились внутренними регуляторами 
поведения, формировалась потребность чело-

века подчиняться этим внутренним правилам и 

нормам. Постепенно складывались представ-
ления о совести, нравственном долге, ответ-

ственности, которые, так или иначе, соотноси-

лись с реальными поступками. Это делало че-

ловека относительно свободным и независи-
мым от конкретных ситуаций, от той общно-

сти людей, к которой он принадлежит. Чело-

век как личность формируется через свои от-
ношения с другими людьми. Он познает себя 

как индивида через другого, себе подобного, 

именно поэтому он является носителем обще-
ственных отношений.  

Проблема самосознания, как одна из 

главных проблем психологии личности, изуча-

лась в трудах различных зарубежных и отече-
ственных психологов. Среди них можно обо-

значить следующих авторов: У. Джемс, Ч. Ку-

ли, Дж. Мид, М. Кун, Г. Келли, З. Фрейд, К. 
Юнг, К. Хорни, Э. Эриксон З. Фрейд, К. Юнг, 

Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, А. Н. Леон-

тьева, А. Р. Лурия, В. Н. Мясищева, С. Л. Ру-
бинштейна и др. 

Проблематика самосознания в зарубеж-

ной психологии получила концептуальную 

разработку в трудах У. Джемса, в учении сим-
волического взаимодействия (Ч. Кули, Дж. 

Мид, М. Кун, Г. Келли), в психоаналитических 

подходах (З. Фрейд, К. Юнг, К. Хорни, Э. 
Эриксон). 

Накопленный в русле этих направлений 

опыт служит фундаментальной основой со-

временных исследований сферы самосознания 
личности. В рамках этих направлений разви-

тие самосознания обусловлено достижением 

адекватности в самооценке (У. Джемс), распо-
знаванием бессознательных процессов и вле-

чений (З. Фрейд), постижением глубинных 

слоев психической жизни (К. Юнг), преодоле-
нием базовой тревоги (К. Хорни), достижени-

ем Я-идентичности (Э. Эриксон), отношения-

ми «значимого другого» (Ч. Кули), протекани-

ем социального процесса «внутри» личности 
(Дж. Мид), внутренней жизнью социальных 

установок (М. Кун). 

Изучение проблемы самосознания и его 
развития в отечественной психологической 

науке базируется на фундаментальной научной 

традиции, появившейся в трудах Б. Г. Ананье-

ва, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. 
Лурия, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна и 

др., которая рассматривает процесс самосо-

знания, его характеристики и свойства как 

неотъемлемую сущность человека, являюще-
гося существом деятельным и социальным.  

Вопросы познания и отношения к себе 

личности в процессе социокультурного ста-
новления рассматривают К. А. Абульханова-

Славская, Б. С. Братусь, Ф. Е. Василюк, И. С. 

Кон, В. С. Мухина, С. Р. Пантилеев, В. Ф. Пет-

ренко, В. А. Петровский, Е. Т. Соколова, В. В. 
Столин и др. 

Во многих сложившихся направлений 

исследования этой проблематики в качестве ее 
элементов, в различных аспектах рассматри-

ваются феномены познания и отношения к се-

бе личности.  
Для большинства исследований общим 

моментом выступает положение о зависимости 

развития самосознания от способа и характера 

активности личности в социальной жизни, в 
процессе культурного становления, а также 

степени осознанности этой активности.  

Эволюция методологических основ пси-
хологии самосознания может быть прослежена 

на примере разработки одного из ведущих 

принципов психологической науки – принципа 
детерминизма. С. Л. Рубинштейном была вы-

двинута основополагающая формула: внешние 

причины действуют, преломляясь через внут-

ренние условия [4, 209]. Здесь «внутреннее» 
есть собственно душевная, психическая реаль-

ность, к которой принадлежит и самосознание 

человека. Этот аспект отражен в формуле А. 
Н. Леонтьева «внутреннее (субъект) действует 

через внешнее и этим само себя изменяет» [2, 

137].  

Концептуальные основы исследования 
развития самосознания личности были зало-

жены как в рамках деятельностного подхода, в 

котором данный процесс рассматривается с 
точки зрения формирующей роли предметно-

практической деятельности, так и в русле зна-

ко-центристского подхода. Заслуга состояла в 
разработке символико-образной составляющей 

природы самосознания, исходя из понимания 

ведущей роли знака и значений как духовных 

форм кристаллизации культурно-обществен-
ного опыта и практики, «осубъектчивание» 

которых происходит в процессах общения и 

социального взаимодействия.  
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Согласно культурно-исторической теории 

Л. С. Выготского развитие самосознания обу-

славливается конкретной социальной ситуацией 
развития личности. Л. С. Выготский считал, что 

в самосознании жизнь человека отражается как 

единый жизненный план, превращающий «ис-

торию жизни человека из ряда бессвязных и 
разрозненных эпизодов в связный, единый био-

графический процесс», подчиненный значимой 

для личности цели [1, 229]. 
В учении В. Н. Мясищева отношенче-

ский план самосознания раскрывается через 

систему отношений человека в рамках трех 

сторон действительности: явления природы 
(мир вещей), люди и общественные явления, 

сам субъект (личность). При этом, как отмеча-

ет В. Н. Мясищев, отношение человека к са-
мому себе связано с его отношениями к дру-

гим людям и их отношениями к нему [3, 48].  

Феноменологически процесс самосозна-
ния представляется сферами самопознания и 

самоотношения (В. В. Столин, И. И. Чесноко-

ва, Д. В. Ольшанский, В. А. Ядов и др.). При 

этом процесс самоотношения имеет свою 
сложную структуру и способ самопрезентации 

личности, состоящий в активности в адрес 

«Я», сопровождающей процесс самоосуществ-
ления, и лежит в основе эмоционально-

ценностного отношения личности к себе (В. Н. 

Мясищев, С. Р. Пантилеев, Ф. Е. Василюк, В. 
В. Лебединский и др.).  

В сложившихся исследованиях конста-

тируется уровневый принцип строения само-

сознания, отражающий рост содержания внут-
ренней жизни индивида (И. С. Кон, И. И. Чес-

нокова, В. А. Ядов, В. В. Столин, С. Р. Панти-

леев, Б. С. Братусь, Д. А. Леонтьев и др.).  
И. И. Чеснокова выделяет два уровня 

самосознания по критерию тех рамок, в кото-

рых происходит соотнесение значимых знаний 

о себе [5, 6]. На первом уровне такое соотне-
сение происходит в рамках сопоставления «Я» 

и «другого». На втором уровне соотнесение 

знаний о себе происходит в процессе аутоком-
муникации, т. е. в рамках «Я и Я», человек со-

относит свое поведение с той мотивацией, ко-

торую он реализует. В структурном отноше-
нии самосознание представлено единством 

трех сторон: познавательной (самопознание), 

эмоционально-ценностной (самоотношение), 

действенно-волевой (саморегуляция). 
Проблема самосознания рассматривает-

ся В. А. Ядовым в контексте развития и фор-

мирования ценностных ориентаций – устано-
вок личности на ценности материальной, а так 

же духовной культуры общества, которые со-

ставляют содержание «жизненного плана» 

личности и оказывают решающее влияние на 
саморегуляцию поведения. [6].  

Анализ отечественной и зарубежной ли-

тературы позволяет сделать вывод о том, что 

мнения отечественных и зарубежных психоло-
гов о самосознании хоть и расходятся по от-

дельным пунктам, но все же имеют некую об-

щую концепцию:  
1) до сегодняшнего дня не существует 

более или менее определенной и общепри-

знанной трактовки самосознания; 

2) самосознание – это осознание и ком-
плексная оценка самого себя, а так же своего 

места в жизни, оно не имеет самостоятельного 

пути развития, а включается в процесс разви-
тия личности как реального субъекта в каче-

стве его момента, стороны, компонента. Само-

сознание – сложная психологическая структу-
ра, которая включает в себя сознание своей 

тождественности, собственного «Я» как ак-

тивного, деятельного начала, осознание своих 

психических свойств и качеств и определен-
ную систему социально-нравственных само-

оценок. 

3) отечественные и зарубежные психо-
логи выделяют несколько общих уровней са-

мосознания (определение себя, самооценка, 

взаимосвязь с другими людьми); 
4) самосознание не является статичной 

структурой, оно меняется в зависимости от 

онтогенеза и имеет несколько этапов развития 

(отделение своего «Я» от другого, самонаблю-
дение, самоанализ, самооценка). 

Л.С. Выготский, изучая проблему струк-

туры самосознания, вслед за А. Буземаном 
останавливается на шести направлениях, кото-

рые характеризуют его структуру накопление 

знаний о себе, рост их связности и обоснован-

ности; углубление знаний о себе, психологиза-
ция (постепенное вхождение в образ представ-

лений о собственном внутреннем мире); инте-

грация (осознание себя единым целым); осо-
знание собственной индивидуальности; разви-

тие внутренних моральных критериев при 

оценке себя, своей личности, которые заим-
ствуются из объективной культуры; развитие 

индивидуальных особенностей процессов са-

мосознания [1, 90].  

Структура самосознания, таким образом, 
понимается как единство познания себя (поня-

того как отражение своих более или менее по-

стоянных черт и представлений о своей сущ-
ности и общественной ценности), самооценки 
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(которая тоже отражает уровень знания лично-

стью себя и отношения к себе) и саморегуля-

ции (рисунок 1). 

 
 

Рис.1. Структура самосознания 

 

Анализ литературы показал, что самосо-
знание представляет сложнейшее интегратив-

ное свойство личности. В отечественной и за-

рубежной психологии существуют разные 
подходы к пониманию природы самосознания, 

его структурных компонентов и факторов, 

обуславливающих его развитие в онтогенезе. 

Восприятие человеком различных сторон сво-
его «Я» организуются в более или менее объ-

ективную и устойчивую «Я-концепцию». Это 

динамическая система представления индиви-
да о себе, включающая в себя различные ин-

дивидные, личностные характеристики, свой-

ства человека как субъекта разнообразных де-
ятельностей – познания, общения, труда, а 

также самооценку, отражающую степень раз-

вития у индивида различных характеристик 

своего «Я» и связанных с ним переживаний. В 
результате теоретического анализа научной 

литературы определены структурные компо-

ненты самосознания (осознание себя, само-
оценка, уровень субъективного контроля). 

Анализ методологических и теоретиче-

ских оснований позволяет сформулировать 

следующие выводы: 

 анализ разноплановых подходов поз-

воляет разделять взгляды ученых на два про-

тивоположных полюса: «Я» трактуется либо в 

качестве воплощающего в себе активное, 
творческое начало и осуществляющего само-

регуляцию поведения, либо в качестве детер-

минируемого, воплощающего в себе связи че-
ловека с различными факторами, определяю-

щими концепцию «Я». Интересно, что общей 

для большинства авторов является трактовка 
самосознания как области сознания личности, 

объектом которой является сам человек; 

 методологическими основаниями 

изучения проблемы самосознания человека в 

процессе его жизнедеятельности являются 
принцип развития и теория единства сознания 

и деятельности, позволяющие рассматривать 

самосознание как внутренний фактор развития 
человека, влияние которого усиливается с воз-

растом; 

 самосознание рассматривается как 

установочное образование, состоящее из трех 
компонентов и трех уровней. Большинство 

авторов выделяют в структуре этого психиче-

ского феномена когнитивный, аффективный и 

поведенческий компоненты. Каждая из этих 
трех подструктур проявляется на индивидном, 

личностном и социальном уровнях самосозна-

ния, обусловленных характером уровня актив-
ности человека; 

 за отсутствия единой, общепринятой 

научной концепции самосознания необходимо 

придерживаться понимания самосознания как 

интегративного свойства личности, объектом 
которого выступает сама личность. А личность 

в свою очередь рассматривается как познаю-

щий субъект, который осознает свои индивид-
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ные, личностные особенности и осознает себя 

субъектом познания, общения и труда. 

Под самосознанием, таким образом, по-
нимается процесс познания человеком самого 

себя, в результате которого образуется пред-

ставление о себе в качестве субъекта действий 

и переживаний (образ-Я) и складывается эмо-
ционально-ценностное отношение к себе. Са-

мосознание является не только процессом, не 

только свойством и не только результатом, но 
и предпосылкой, важнейшим условием психи-

ческого развития человека. 
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КОРРЕКЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИАГНОЗОМ ЗПР 

 

В настоящее время неуклонно растет 

число детей с проблемами в развитии. По 

этой причине растет значимость образова-
тельных учреждений компенсирующего ви-

да. Детский сад компенсирующего типа (с 

приоритетным осуществлением квалифици-
рованной коррекции) опирается на компен-

сирующее обучение, т. е. на создание вокруг 

ребенка реабилитирующего пространства, 

устраняются нарушения работоспособности 
и произвольной регуляции деятельности, 

охрана и укрепление физического и нервно-

психического здоровья. 
ЗПР относится к разряду слабовыра-

женных отклонений в психическом развитии 

и занимает промежуточное место между 
нормой и патологией. Дети с задержкой пси-

хического развития не имеют таких тяжелых 

отклонений в развитии, как умственная от-

сталость, первичное недоразвитие речи, слу-
ха, зрения, двигательной системы. Основные 

трудности, которые они испытывают, связа-

ны прежде всего с социальной (в том числе 
школьной) адаптацией и обучением. 

Объяснением этому служит замедление 

темпов созревания психики. Нужно также 
отметить, что у каждого отдельно взятого 

ребенка ЗПР может проявляться по-разному 

и отличаться и по времени, и по степени про-

явления.  

По данным разных авторов в детской 

популяции выявляется от 6 до 11 % детей с 

ЗПР различного генеза. Задержка психиче-
ского развития относится к «пограничной» 

форме дизонтогенеза и выражается в замед-

ленном темпе созревания различных психи-
ческих функций.  

Для детей этой группы характерна зна-

чительная неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев психической деятельно-
сти, а так же ярко выраженная неравномер-

ность формирования разных сторон психиче-

ской деятельности.  
Выраженное отставание и своеобразие 

обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности этих детей, начиная с ранних 
форм мышления – наглядно-действенного и 

наглядно-образного. Дети могут успешно 

классифицировать предметы по таким 

наглядным признакам, как цвет и форма, од-
нако с большим трудом выделяют в качестве 

общих признаков материал и величину пред-

метов, затрудняются в абстрагировании од-
ного признака и сознательном его противо-

поставлении другим, в переключении с одно-

го принципа классификации на другой. При 
анализе предмета или явления дети называют 

лишь поверхностные, несущественные каче-

ства с недостаточной полнотой и точностью. 

В результате дети с ЗПР выделяют в изобра-
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жении почти вдвое меньше признаков, чем 

их нормально развивающиеся сверстники. 

Коррекционные воздействия необхо-
димо строить так, чтобы они соответствовали 

основным линиям развития в данный воз-

растной период, опирались на свойственные 

данному возрасту особенности и достижения. 
Во-первых, коррекция должна быть 

направлена на исправление и доразвитие, а 

также компенсацию тех психических процес-
сов и новообразований, которые начали 

складываться в предыдущий возрастной пе-

риод и которые являются основой для разви-

тия в следующий возрастной период. 
Во-вторых, коррекционно-развиваю-

щая работа должна создавать условия для 

эффективного формирования тех психиче-
ских функций, которые особенно интенсивно 

развиваются в текущий период детства. 

В-третьих, коррекционно-развивающая 
работа должна способствовать формирова-

нию предпосылок для благополучного разви-

тия на следующем возрастном этапе. 

В-четвертых, коррекционно-развиваю-
щая работа должна быть направлена на гар-

монизацию личностного развития ребенка на 

данном возрастном этапе. 
При выстраивании тактики коррекци-

онно-развивающей работы не менее важно 

учитывать и такое ключевое явление как зона 
ближайшего развития (Л.С. Выготский). Это 

понятие можно определить как различие 

между уровнем сложности задач, доступным 

ребенку при самостоятельном решении, и 
тем, которого он способен достичь с помо-

щью взрослых или в группе сверстников. 

Коррекционно-развивающая работа должна 
строиться с учетом сензитивных периодов 

развития тех или иных психических функ-

ций. Следует также иметь в виду, что при 

нарушениях развития сензитивные периоды 
могут сдвигаться во времени. 

Можно выделить следующие важней-

шие направления коррекционно-развиваю-
щей работы с детьми группы компенсирую-

щей направленности: 

Оздоровительное направление. Полно-
ценное развитие ребенка возможно лишь при 

условии физического благополучия. К этому 

же направлению можно отнести задачи упо-

рядочения жизни ребенка: создание нор-
мальных жизненных условий (особенно для 

детей из социально-неблагополучных семей), 

введение рационального режима дня, созда-
ние оптимального двигательного режима. 

Коррекция и компенсация нарушений 

развития высших психических функций ме-

тодами нейропсихологии. Уровень развития 
современной детской нейропсихологии поз-

воляет достичь высоких результатов в кор-

рекции познавательной деятельности, школь-

ных навыков (счет, письмо, чтение), наруше-
ний поведения (целенаправленность, кон-

троль). 

Развитие сенсорной и моторной сферы. 
Особенно важно это направление при работе 

с детьми, имеющими сенсорные дефекты и 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Стимуляция сенсорного развития очень важ-
на и в целях формирования творческих спо-

собностей детей. 

Развитие познавательной деятельности. 
Система психологического и педагогическо-

го содействия полноценному развитию, кор-

рекции и компенсации нарушений развития 
всех психических процессов (внимания, па-

мяти, восприятия, мышления, речи) является 

наиболее разработанной и широко должна 

использоваться в практике. 
Развитие эмоциональной сферы. По-

вышение эмоциональной компетентности, 

предполагающее умение понимать эмоции 
другого человека, адекватно проявлять и 

контролировать свои эмоции и чувства, важ-

но для всех категорий детей. 
Формирование видов деятельности, 

свойственных тому или иному возрастному 

этапу: игровой, продуктивных видов (рисова-

ние, конструирование), учебной, общения, 
подготовки к трудовой деятельности. Особен-

но следует выделить специальную работу по 

формированию учебной деятельности у детей, 
испытывающих трудности при обучении.  

На основании практического опыта ра-

боты с данной категорией детей можно ска-

зать, что количество таких детей увеличива-
ется с каждым годом, поэтому тема коррек-

ции недостатков психического развития ста-

новится все более актуальной, что и вызвало 
необходимость введение данного курса. Спе-

циалистами – дефектологами доказано, что 

ранняя и целенаправленная педагогическая 
работа способствует коррекции нарушений и 

предупреждению вторичных отклонений в 

развитии этих детей. 

Отличительными чертами данной про-
граммы является то, что она способствует не 

только развитию навыков и умений, но и 

формированию необходимых новых средств 
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познания, коррекции общей аномалии разви-

тия, предупреждению вторичных нарушений. 

Курс входит в число дисциплин, вклю-
ченных в учебный план. Программа адресо-

вана детям 4–7 лет с задержкой психического 

развития. Данная программа построена на 

основе комплексной образовательной про-

граммы «Радуга» Т. Н. Доронова, В. В. Гер-

бова, Т. И. Гризик,  Е. В. Соколова, С. Б. 

Якобсон, программа рекомендована Мини-
стерством образования и науки Российской 

Федерации.   Курс обучения рассчитан на 3 

года. 

 

Учебно-тематический план работы с детьми четырех-семи лет 

 
Название темы Количество  

занятий 

Форма контроля 

1 год обучения 

Игрушки 1час Методика  

«Назови предмет» 

Ознакомление с природой 6 часов Методика  

«Составь картинку» 

Ознакомление с животным 

миром 

7 часов Методика  

«Сравни картинки» 

Зима 2 часа Методика «Узнавание конфликтных си-

туаций» 

Мир человека 4 часа Конструирование  

«Полет на ракете» 

Я – человек 5 часов Методика  

«Сравни картинки» 

Весна 5 часов Методика «Исключи лишний предмет» 

Всего 30 часов 

2 год обучения 

Игрушки 1час Узнавание наложенных изображений 

Ознакомление с растительным 

миром 

4 часа Методика  

«Сравни картинки» 

Ознакомление с животным 

миром 

5 часов Методика  

«Лабиринты» 

Мир природы 3 часа Методика  

«Говори наоборот» 

Мир человека 7 часов Тест «Нахождение недостающих дета-
лей» 

Я – человек 4 часа Тест «Узнавание недорисованных изоб-

ражений» 

Мир, где я живу 3 часа Тест «Исключение 4-го лишнего» 

Весна 1 час Методика «Бывает – не бывает» 

Всего 30 часов 

3 год обучения 

Игрушки 1час Лепка дымковской игрушки 

Ознакомление с растительным 

миром 

5 часов Тест «Баранка» 

Ознакомление с животным 

миром 

4 часа Викторина о животных 

Мир природы 4 часа Методика  

«Да и нет» 

Мир человека 8 часов Перфокарты «Часы»; 

Методика «Ответь на вопросы» 

Я – человек 5 часов Методика «Ответь на вопросы» 

Астрономия 3 часа Викторина «Планеты Солнечной систе-

мы» 

Всего: 30 часов 

Общее количество часов  90 часов 
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Программа может быть использована 

психологами, родителями и воспитателями 

коррекционных групп детского сада в работе 
с детьми, испытывающими трудности в усво-

ении материала. 

Система работы дошкольного учре-

ждения предполагает комплексный подход к 
изучаемой в течение недели темы, что дает 

возможность многократного повторения изу-

ченного материала, учитывая психические 
особенности данной категории детей, и обес-

печивает более прочное усвоение пройденно-

го материала. 

Данная программа «Коррекционно-

развивающая программа для детей раннего 

возраста с задержкой психического разви-
тития», автором которой, является заведую-

щая МАДОУ № 79  Г. В. Глушкова, включе-

на в учебный процесс с 2011 года. В ходе ре-

ализации содержания данной программы, в 
работе с детьми с ЗПР, наметилась положи-

тельная динамика развития психических 

процессов (в балловом выражении), которые 
предоставлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 динамика психических процессов детей 4–7 лет с ЗПР 

 

Для достижения развивающего эффекта, 
в программе используется неоднократное вы-

полнение заданий. Однако для предотвраще-

ния снижения интереса детей к повторным 
выполнениям одного и того же задания, про-

думано внешнее оформление содержания ряда 

заданий, но сохранено единство их внутренней 

психологической направленности. 
Регулярные разнообразные занятия в 

группе приучают ребенка сосредоточенно 

работать в течение определенного времени. 
Деятельность детей становится направлен-

ной, у них формируются все психические 

функции. В группе формируется атмосфера 
любви, уважения и заботы друг о друге, про-

исходит усвоение представлений о нормах 

морали, регулирующих отношение человека 

к окружающим людям, к самому себе. 
Результаты внедрения программы ста-

новится более эффективными, если родители 

принимают активное участие в ее реализа-
ции, поэтому в программе предусмотрены 

открытые занятия для родителей, а так же 
совместные игры родителей и детей. Инфор-

мированность родителей о проблемах ребен-

ка и о выборе образовательного маршрута 
является важной составляющей коррекцион-

ной работы. 
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Л.Е. Горелова, старший воспитатель 

МАДОУ №14  «Центр развития ребёнка – детский сад» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МИНИ-МУЗЕЯ В ДОУ  

КАК ЧАСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ДОУ  

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

 
Музейная педагогика – область науки, 

изучающая историю, особенности культурной 

образовательной деятельности музеев, методы 
воздействия музеев на различные категории 

посетителей, взаимодействие музеев с образо-

вательными учреждениями. 
Организация музейной работы в ДОУ - 

взаимосвязанная сложная работа всех педагогов 

ДОУ. Эффективность наличия музея в ДОУ 

обусловлена тем, что музей обладает большим 
образовательным потенциалом, производя от-

бор событий через функцию документирования, 

особенно если этой деятельностью занимаются 
не только взрослые, но и дети.  

Музейный предмет, выступая в качестве 

источника информации о людях и событиях, 
способен воздействовать эмоционально, вызы-

вать чувство сопричастности к истории, так 

как роль исследователей истории выполняют 

не только взрослые, но и дети под руковод-
ством взрослых.  

Образовательная функция музея приоб-

ретает особую значимость и ценность, новую 
динамику в XXI веке, подтверждая высокую 

востребованность обществом ценностного и 

информационного потенциала. Кроме того, 

сегодня музей становится средством адапта-
ции человека к культурной среде и выступает 

антиподом миру компьютерных технологий и 

наступлению аудиовизуальных средств. В 
2013 году в нашем учреждении в честь юбилея 

Кемеровской области  был открыт музей  

«Семь чудес Кузбасса»,  два  года шла собира-
тельно-оформительская деятельность. В 2015 

г. приказом Управления Образования музей 

был паспортизирован на городском уровне, в 

феврале 2015 г. - на областном уровне. 
Организация музея в муниципальном ав-

тономном дошкольном образовательном 

учреждении № 14 «Центр развития ребёнка - 
детский сад»  является результатом целена-

правленной творческой поисково-исследо-

вательской и собирательной работы педагогов 

и всех неравнодушных к данной проблеме лю-

дей по теме, связанной с историей, культурой, 

природой родного края, города. Музейный ак-
тив из числа педагогов, способных осуществ-

лять систематическую поисковую, фондовую, 

экспозиционную и культурно - просветитель-
скую работу, вёл работу по сбору и регистра-

ции в книге поступлений (инвентарной книге) 

музейных предметов, готовил помещения и 

оборудование, обеспечивающие сохранность 
музейных экспонатов и создавал условия для 

организации экспозиции. 

Несмотря на образовательный, развива-
ющий и воспитательный  потенциал музея есть 

ряд противоречий, которые не позволяют до-

стигнуть планируемых результатов: 
1. Стихийность создания и работы музе-

ев; отсутствие серьёзной опоры на формиру-

ющуюся теорию, методику работы мини - му-

зеев в мировой образовательной практике.  
2. Отсутствие теории и методики, техно-

логии разработки комплексных программ, 

включающих музейную педагогику или обес-
печивающих деятельность мини - музеев: в 

результате не учитывается специфика отдель-

ного мини-музея и его возможностей для оп-

тимизации учебно-воспитательного процесса в 
образовательном учреждении.  

3. Музейная педагогика предъявляет вы-

сокие требования к тем, кто обращается к ней 
как к инструменту культурного развития, вос-

питания, образования личности, а современ-

ные педагоги в основной своей массе не гото-
вы включиться в организацию и обеспечение 

деятельности музея на достойном профессио-

нальном уровне из-за отсутствия специальной 

подготовки. 
Организация музея проходит  несколько 

направлений: 

1. Поисково-собирательский этап. 
Важным этапом в процессе комплектования 

мини - музеев является поисково-собиратель-

ская работа. Это направление даёт возмож-
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ность детям проявить себя в исследо-

вательской работе, проявить свои исследова-

тельские умения. Конечно, воспитанник 
дошкольного возраста не может стать полно-

ценным участником поисково-собиратель-

ского этапа, но организованная работа, 

проведённая педагогами среди семей 
дошкольников, позволит воспитанникам также 

принять участие в организации музея. В 

процессе комплектования нашего музея 
участвовали семьи воспитанников, педагоги 

города. Появление каждого экспоната было 

преподнесено воспитанникам нашего ДОУ в 

различной игровой форме. 
2. Экспозиционное (оформительское) 

направление. Специфика музейной экспозиции 

заключается в том, что то или иное событие, 
природное или социальное явление отражается 

в ней с помощью не только музейных пред-

метов, но и художественных и технических 
средств. Создание экспозиции – сложный 

процесс, проходящий несколько этапов: 

1 Этап. Разработка концепции будущей 

экспозиции, т. е. формулировка цели и задач её 
создания и исполнения, определение и 

обсуждение тематики будущей экспозиции. 

2 Этап. Разработка архитектурно-
художественного решения экспозиции. 

3. Экскурсионное направление. 

Музейная экскурсия – форма культурно-
образовательной деятельности музея, основан-

ная на коллективном осмотре музея под 

руководством специалиста по заранее наме-

ченной теме и специальному маршруту. 
Особенностью музейной экскурсии является 

сочетание показа и рассказа при главен-

ствующей роли зрительного восприятия, 
которое дополняется впечатлениями  мотор-

ного характера: осмотр с разных точек зрения, 

на различном расстоянии. В детских музейных 

экскурсиях используется вопросно-ответный 
метод, приёмы игры, театрализации и 

продуктивной деятельности ребёнка (рисунок, 

лепка, моделирование). 
Как сделать так, чтобы музей не только 

«хранил и показывал», но и обеспечивал 

активную деятельность детей в процессе 
приобщения к культуре своего народа? В 

детских садах должно быть создано особое 

воспитательное пространство, где педагоги 

реализуют специальные музейно-образова-
тельные, культуротворческие программы, 

экскурсионно-выставочную и клубную работу, 

апробируют музейные педагогические 
технологии. Сверхзадача музейного педагога, 

или педагога, занимающегося музейной 

педагогикой: создание условий для выработки 

у воспитанников позиции созидания; позиции 
не стороннего наблюдателя, а заинтересо-

ванного исследователя; 

Профиль организованного музея «Семь 

чудес Кузбасса»: историко-краеведческий.  
Цель работы музея: воспитание нравственного 

гражданина, любящего и знающего историю и 

современность своего края, различные сторо-
ны жизни своего края, наиболее значимые 

природные, исторические, архитектурные и 

культурные объекты, расположенные на тер-

ритории региона, относящиеся к семи чудесам 
Кузбасса. 

Задачи деятельности: 

 Формировать у воспитанников пред-

ставления об историческом  прошлом и насто-
ящем нашей области; о личностях, оставивших 

заметный след в истории; о вкладе, который 

внесли жители Кузбасса в историко-куль-
турное наследие региона;  

 Включить родителей в поисково-

исследовательскую работу, сбор информации 

по заданной теме; 

 Воспитывать умение  наблюдать за 

историческими  фактами   Кемеровской обла-
сти, исследовать и систематизировать собран-

ный материал, оформлять  его; 

 Способствовать расширению круго-

зора детей с помощью информационной и  
экскурсионной деятельности; 

 Воспитывать уважительное отноше-

ние и гордость к историческому прошлому 

Малой Родины, ее традициям; 

 Формировать гражданские чувства; 

 Содействовать гармоничному разви-

тию личности детей;  

 Воспитывать гуманное отношение к 

окружающей среде;  

 Способствовать пробуждению интере-

са и бережному отношению к историческим и 

культурным ценностям Кемеровской области. 
В музее представлены разделы: 

1. Семь чудес Кузбасса. 

2. Предметы обихода  жителей Куз-
басса XIX –XX в.в. 

3. Кухонная утварь жителей Кузбасса. 

4. Куклы народные (игровые, обрядо-
вые, обереговые). 

5. Куклы в костюмах коренных жите-

лей Сибири. 

6. Культовые реквизиты шаманов ко-
ренных народов Сибири. 
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7. Экспозиция постеров «Любимый 

сердцу город  Кемерово». 

8. Рукоделие жителей Кузбасса. 
9. Приборы конца XXв. жителей Куз-

басса. 

10. Книги о Кузбассе. 

Для организации полноценной деятель-
ности был создан совет музея, в который вхо-

дит четыре человека: секретарь, главный хра-

нитель, ответственный за экспозиции,  предсе-
датель музея. 

Площадь основного помещения музея 

37,4 м
2
, кроме того для музея выделено под-

собное помещение:  33,8 м
2
, а также под экс-

позиции выделены вертикальные площади на 

втором этаже детского сада.  

Основные музейные экспонаты распо-
ложены по кругу помещения. Помещение ви-

зуально разделено на три зоны. Слева распо-

ложены искусственно воссозданные части 
Азасской пещеры и Томской писаницы, справа 

- информационные стенды, иллюстрирующие 

фрагменты «Кузнецкой  крепости», монумента 

«Память шахтёрам Кузбасса», города-героя 
Мариинска. Напротив двери  - экспозиция, 

имитирующая деревенскую избу.  

Наличие в учреждении мини-музея поз-
воляет педагогам использовать нетрадицион-

ные формы работы с детьми: 

 интегрированные виды образователь-

ной деятельности, основанные на межпред-
метных связях;  

 организованная образовательная дея-

тельность в форме квеста,  соревнований и 

игр, конкурсов, турниров, эстафет, викторин; 

 организованная образовательная дея-

тельность, основанная на формах, жанрах и 

методах работы, известных в общественной 

практике: исследование, изобретательство, 
анализ первоисточников, комментарий, мозго-

вая атака, репортаж;  

 организованная образовательная дея-

тельность на основе нетрадиционной органи-

зации и представления образовательного мате-
риала: занятие  мудрости, занятие мужества, 

занятие любви, занятие - презентация;  

 занятия с использованием фантазии: 

занятие - сказка, занятие - сюрприз; 

 наличие в музее интерактивной доски 

позволяет использовать такую форму работы, 

как виртуальное путешествие, использовать 

разнообразные яркие задания на каждом заня-
тии в музее. 

Музей должен органично вписываться в 

систему проводимых мероприятий, становить-

ся местом осуществления культурно-истори-
ческой идентификации, диалога времён, людей 

и музейных предметов. В нашем  ДОУ данная 

цель достигнута. 

 

Список литературы: 

1. Мы входим в мир прекрасного: обра-

зовательная программа и методические реко-
мендации для педагогов дошкольных образо-

вательных учреждений, музейных педагогов и 

студентов / А. М. Вербенец, Б. А. Столяров, А. 
В.Зуева [и др.]. – СПб., 2008. – 208 с. 

2. Ожегов, С. И. Толковый словарь рус-

ского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 
М.: Азбуковник, 2000. – 940 с. 

 

 

Е.В. Гутова, Р.Ю. Квасова, МБОУ «СОШ №24», г. Кемерово 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 
Деятельность любой образовательной 

организации немыслима без ротации кадров. 

Пополнение педагогического коллектива мо-
лодыми специалистами, несомненно,   одно из 

условий  развития учреждения. Одна из задач 

школы - создать  условия для  профессиональ-

ного роста молодых специалистов. 
Решение проблемы адаптации молодых 

кадров и обеспечения успешного вхождения 

их в профессиональную деятельность  требует 
системной и долгосрочной работы.  

Работа с молодыми специалистами в 

нашей школе планируется до их появления в 

образовательной организации. Практически 

всегда они являются выпускниками ГПОУ 

«Кемеровский педагогический колледж», с 
которым наша школа имеет долгосрочный до-

говор о сотрудничестве. На нашей базе сту-

денты колледжа проходят разные виды педа-

гогической практики, в том числе и предди-
пломную. Педагоги знакомятся с программами 

практики, участвуют в работе  педагогических 

советов, семинаров, которые проводятся в пе-
дагогическом колледже, что позволяет органи-

зовать преемственность в подготовке специа-

листа.   
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В нашей школе разработана циклограм-

ма деятельности всех служб, ответственных за 

стажировку молодого специалиста. Под ста-
жировкой мы понимаем первый год работы с 

молодым специалистом.  Именно в этот пери-

од выясняется главное: хочет ли и может ли на 

самом деле прибывший специалист стать про-
фессионалом своего дела. 

В результате установочных и ознакоми-

тельных бесед, анкетирования, заполнения ди-
агностической карты молодого специалиста 

выясняется ближний круг проблем, мероприя-

тия по их ликвидации включаются в личный 

план работы молодого специалиста, где  отра-
жается также система работы по преодолению 

трудностей в педагогической  деятельности 

молодого педагога.  
Главный помощник молодого учителя на 

этом этапе – его наставник, который  знакомит 

молодого специалиста с требованиями к орга-
низации учебной деятельности, к ведению 

школьной документации,  а также обеспечива-

ет поддержку молодому педагогу в области  

практического и теоретического освоения ос-
нов педагогической деятельности.   

 Кроме того, молодой специалист под 

руководством наставника разрабатывает про-
грамму собственного профессионального ро-

ста, осуществляет выбор методической темы 

для самообразования, осуществляет подготов-
ку к первичному повышению квалификации.    

Заместитель директора по УВР также 

планирует работу со всеми  молодыми специа-

листами школы. В этот план попадают те ме-
роприятия, которые формируют как личност-

ные, так и педагогические качества учителя, 

вступившего на путь профессионального ста-
новления.  Этот план включает, например, 

консультации по организации воспитательно-

образовательного процесса, занятия в группе  

«Дидактика» (Школа молодого специалиста), в  
работе которой участвуют и специалисты пер-

вого года работы, и учителя, имеющие стаж 

работы 3 – 5 лет и претендующие на присвое-
ние категории. Руководит этой группой  учи-

тель, имеющий больший стаж работы и выс-

шую квалификационную категорию. Занятия 
группы предполагают взаимопосещения уро-

ков с последующим самоанализом и анализом, 

подготовку внеклассных дел и участие в педа-

гогических чтениях, семинарах. Уровень уча-
стия предполагается различный (теоретиче-

ский, практический, проектирование, модели-

рование и т.д.) в соответствии с возможностя-

ми и склонностями молодого специалиста.  
Руководитель методического объедине-

ния также планирует работу с молодым педа-

гогом, помогая ему повысить компетентность 
в вопросах требований к составлению рабочих 

программ по предметам, курсам внеурочной 

деятельности, требованиям к оценке достиже-

ний планируемых результатов освоения ООП 
НОО и т. д.  

По итогам первого года работы учитель-

наставник вместе с  руководителем методиче-
ского объединения и заместителем директора 

составляют заключение о личностных каче-

ствах и педагогической компетентности ста-
жера, что является основой для рекомендации 

к  аттестации или отсутствии таковой.  

Положительную роль в становлении 

учителя может оказать квалифицированный 
психолог, который, руководствуясь имеющи-

мися методиками, поможет молодому специа-

листу изучить особенности обучающихся, по-
рекомендовать специальную литературу по 

вопросам взаимоотношений в классном кол-

лективе, межличностных отношений в педаго-
гическом коллективе и т.п.  

Администрация с молодыми специали-

стами работает в режиме текущего контроля, 

тематических консультаций, спланированных 
в начале учебного года. 

В школе создана подборка памяток для 

молодых специалистов по анализу и самоана-
лизу урока, по подготовке урока, типологии, 

формам и методикам урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся, рекомендации по 

организации процесса обучения и т.п. 
Главным показателем эффективности 

взаимодействия всех методических служб в 

работе с  молодыми специалистами, на наш 
взгляд, является закрепление в образователь-

ном учреждении молодых кадров, их профес-

сиональный рост. 

 

 

Е.А. Дюкова, учитель музыки МАОУ «СОШ №14», г. Кемерово 

 

ПУТИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К  МУЗЫКЕ 
ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Формирование интереса к предмету – 

важная проблема для каждого учителя. 

Главная задача учителя – сподвигнуть 
обучающихся к глубокому освоению действи-

тельности, воспитывать убеждение в том, что 

окружающий мир прекрасен и в том обыденном, 

мимо чего мы проходили каждый день, пробу-
дить постоянное стремление больше знать, от-

крывать в уже известном новые стороны.  

Исходя из этого, восприятие музыки 
должно быть активным процессом. Для этого 

задаются «коварные вопросы», задача которых 

удерживать внимание обучающихся до конца 

произведения. Одним из важнейших и в то же 
время сложных вопросов организации слуша-

тельской деятельности учащихся на музыкаль-

ных занятиях является постановка вопросов. 
От того, какие вопросы и как ставит учитель, 

во многом зависит эффективность процесса 

слушания музыки, ее восприятия, вступление в 
диалог с ней и с учителем. Высказывая свое 

отношение к музыке, к ее исполнению, учащи-

еся как бы по крупицам "собирают" коллек-

тивный образ музыкального произведения. 
Практическая деятельность показала, что для 

успешности данной формы работы необходи-

мо создание «атмосферы ожидания чуда», че-
го-то необычного. С этой целью на уроках де-

кламируются стихи о музыки, рассказывались 

интересные факты из биографии композитора. 
При этом очень важна доверительная атмо-

сфера, владение учителем различными инто-

нациями, игра тембров в голосе, соответству-

ющие содержанию жесты.  
Целью любой беседы о музыке является 

эмоциональное погружение в услышанное, 

переживание и сопереживание содержанию 
воспринимаемого фрагмента музыкального 

произведения. Учитель должен быть магнитом 

для обучающихся, порой создавая иллюзию « 

театра одного актера», постепенно, используя 
эмоциональный посыл, втягивая через обще-

ние в эту атмосферу ученика. Дети должны 

получать эстетическое удовольствие от слу-
шания музыки. Восприятие музыкальных про-

изведений необходимо сочетать с художе-

ственно-педагогическим анализом, целью ко-
торого является осознание взаимосвязи содер-

жания сочинения и отдельных средств музы-

кальной выразительности. В него логично 

вплетается напевание главных тем произведе-
ний, пластическое интонирование, игра «я – 

композитор» и т.д. Такой анализ должен по-

мочь сделать каждое воспринимаемое произ-

ведение средством эстетического воздействия 

на учащихся. 

Например, можно предложить полюбо-
ваться картиной природы, созданной компози-

тором, и разобраться является ли музыка про-

должением мыслей художника?  

В процессе формирования интереса к 
музыке помогают уроки - импровизации 

Очень нравится детям игра «Новогодний 

маскарад», когда учитель, исполняя знакомые 
произведения на фортепиано, меняет то темп, 

то штрих, то регистр. Например: «Ежик» Д. Б. 

Кабалевского исполняется в низком регистре 

non legato, как «Медведь» Г.Галынина, в свою 
очередь «Медведь» Г.Галынина исполняется 

отрывистыми звуками и в среднем регистре, 

как «Ежик» Д. Б. Кабалевского и т.д. 
Какое бережное отношение к услышан-

ному проявляют первоклассники  когда им 

предлагается подыграть на металлофонах в 
«Колыбельной»  П.И.Чайковского! Каким 

осмысленным становится прикосновение к 

инструменту! При этом  их самих заворажива-

ет способность извлекать «хрустальные» звуки 
. Немало радости дарит и прохлопывание рит-

ма, а также игра на ложках «Камаринской» 

П.И. Чайковского, участие в игре на шумовых 
инструментах в  плясовой «Светит месяц». 

Второклассникам при знакомстве с ко-

локольными звонами безусловно запомнится 
«игра на колоколах» в произведении М.П. Му-

соргского «Великий колокольный звон», когда 

им предлагается воспроизвести движения зво-

наря в ритмах благовеста и трезвона, при этом 
сначала левой рукой мы раскачиваем большой 

колокол (благовест), а потом добавляем пра-

вую руку , заставляя звонить малые (трезвон) 
.После чего ребята проникаются  уважением к 

таланту звонаря, когда понимают трудности, 

связанные с его профессией. Эту тему я позже 

развиваю на занятиях во внеурочной деятель-
ности «Введение в народоведение», когда мы 

говорим о колокольной Руси. 

Яркое впечатление оставит и участие де-
тей в опере – сказке «Волк и семеро козлят», 

когда не только тема каждого героя пропева-

ется, но и сам выход показывается с движени-
ями соответствующими его характеру. Напри-

мер: Топтушка едет на венике, Бодайка одно-

временно бодается, к роли Малыша добавля-

ются командные жесты. Впоследствии весь 
класс участвует в военной игре под  «Воин-

ственный марш» из этой же оперы, где за ко-

мандиром – учителем (сравнение очень помо-
гает дисциплинировать обучающихся) повто-
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ряют повороты в разные стороны, отдают 

честь и шагают (при этом нужно четко реаги-

ровать под музыку). Каждый ребёнок пробует 
себя в роли актера , проникаясь особенностями 

музыкального спектакля. 

У учащихся третьего класса при встрече 

с кантатой «Александр Невский» возникает 
большой эмоциональный подъем, если помочь 

им проникнуться атмосферой в которой жили 

и сражались наши предки, стать участниками 
их переживаний , так сказать стать оказаться 

лицом к врагу! Хор «Вставайте, люди рус-

ские!» может стать для них символом героиче-

ского времени, а их собственное воодушев-
ленное участие в его исполнении, вместе со 

смешанным хором под звуки набата обяза-

тельно отпечатается в памяти.  
Бывают случаи, когда после звучания 

«Мертвого поля» из этой же кантаты в классе 

возникают минуты молчания. Вот тогда чув-
ствуешь неподдельный интерес детей к музыке. 

Часто учащиеся не хотят расставаться с 

«Песней-спором» из кинофильма «Маша и Ви-

тя против диких гитар» Г.Гладкова, которую 
не просто исполняют по ролям (девочки поют 

за Машу, а мальчики за Витю) , но при этом с 

выразительной интонацией, проникаясь верой 
в сказку Маши и  научной точкой зрения Вити. 

Забавно наблюдать, как вживаясь в роль свое-

го героя, мальчики с жаром доказывают свою 
правоту девочкам, а девочки смотрят на маль-

чиков слегка свысока. 

Грамотно используя возможности ком-

пьютера можно решить проблему дефицита 
наглядных пособий, преобразить традицион-

ные учебные предметы, оптимизировав про-

цессы понимания и запоминания учебного ма-
териала, а главное, подняв на неизмеримо бо-

лее высокий уровень интерес к предмету Му-

зыка. Создавая презентации для своих уроков, 

важно использовать различные методики: 
сравнения и анализа, метод проектов. Дети 

сами готовят тематические презентации, 

фильмы на заданные темы по музыке, желая 
показать свои возможности, знания и умения в 

этой области. Эта работа расширяет кругозор 

ребят. 
Современный учитель старается найти 

тот материал, который понадобится для него и 

предоставит широчайшую информацию 

школьникам о его предмете. Чего стоит только 
возможность посмотреть фрагмент балета или 

оперы собственными глазами.  

На итоговых занятиях четверти или 
учебного года предлагается игра «Угадай ме-

лодию», где проводится работа с презентаци-

ей, звучит музыкальная заставка и учащиеся 

выбирают сектор, под номером которого спря-
тано знакомое музыкальное произведение. 

Какое оживление и сколько вопросов и 

сравнений вызывает у четвероклассников ви-

деозапись «Милый мой хоровод»  и по поводу 
народной манеры пения и по поводу плавных 

движений девушек - лебёдушек или озорная 

плясовая «Камаринская», которой увлекся да-
же Л. Бетховен, создав вариации на русскую 

тему. Этот материал переплетается с занятия-

ми по внеурочной деятельности «Введение в 

народоведение», где есть возможность пока-
зать красоту народного танца и разучить неко-

торые движения и песни, а также народные 

игры, в которых, оказывается, есть свой 
смысл. 

Насколько будет интересно детям, после 

предварительной работы, увидеть танцы на 
«Балу польского короля» из оперы «Иван Су-

санин» в исполнении артистов Большого теат-

ра. Когда приходит понимание того, почему 

так различаются движения танцоров в полоне-
зе, мазурке, вальсе, а также более полное 

представление о враге. Тогда следующая 

«Сцена Сусанина с поляками» будет настолько 
зрима, что глубже дойдет до сердца  каждого и 

оставит восхищение от поступка народного 

героя. 
Через сеть Интернет можно предложить 

обучающимся, послушать ещё раз понравив-

шиеся произведения, скачать  музыку, мину-

совки  и тексты песен, тематические презента-
ции на разную тематику.  

В результате использования на уроках 

музыки ИКТ повышается учебная мотивация, 
формируется эмоционально положительное 

отношение к предмету, внимание учеников 

остается устойчивым на протяжении всего 

урока. 
Таким образом, каждый учитель музыки, 

работая творчески, открывает для себя новые 

интересные возможности в профессиональной 
деятельности, благодаря чему для учителя - 

работа, а для его учеников - обучение станут 

радостнее и увлекательнее.  
Решение задач музыкального воспита-

ния школьников требует от учителя оптималь-

ного выбора методов в зависимости от своеоб-

разия произведения, особенности музыкальной 
деятельности и возможностей учащихся. Твор-

ческий подход позволяет ему каждый раз по-

новому проводить работу над одним и тем же 
произведением (он варьирует и перестраивает 
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ее в зависимости от обстоятельств), что бы 

достичь реализации его воспитательных, обра-

зовательных, развивающих возможностей и 
успешного решения задач музыкального вос-

питания школьников. 
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Е. Рафалович, студентка ГПОУ «КемПК»; 

научный руководитель К.В. Кабанкова, ГПОУ «КемПК» 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ  

КЕМЕРОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 
Проблема образа жизни сейчас имеет 

первостепенное значение при оценке здоровья 

населения. Общепризнано, что данная катего-
рия почти наполовину определяет здоровье 

человека, причем с нею связаны такие поня-

тия, как уровень и качество жизни, ее стиль и 

уклад. 
Среди негативных факторов образа жиз-

ни важными являются нарушения питания, 

вредные привычки, стрессы, низкий уровень 
двигательной активности. 

В связи с этим, целью данного исследо-

вания стало изучение образа жизни студентов 

Кемеровского педагогического колледжа. В 
исследовании приняли участие студенты вто-

рого курса (n =81). 

Среди участников исследования соот-
ношение лиц мужского и женского пола соста-

вило соответственно 21% и 79%.  

Исследование было проведено методом 
одномоментного анкетирования. В структуру 

анкеты были вложены вопросы, касающиеся 

питания и двигательной активности студентов. 

При анализе результатов анкетирования, 
касающихся питания было выявлено, что 

только у 58% студентов питание рациональ-

ное, т.е. они выдерживают сбалансирован-
ность и режим питания, а у остальных питание 

нерациональное, т.е. неправильное. 

При этом среди юношей только у 19% 
питание рациональное, у 54% - питание без 

вреда для своего здоровья, а питание примерно 

27% юношей опасно для их здоровья. В группе 

девушек эти показатели несколько лучше: у 
33% - питание рациональное, у 50% - питание 

без ущерба для здоровья и 17% девушек - вре-

дят своему здоровью. Как видно девушки не-

сколько больше заботятся о своем здоровье, 
чем юноши. 

При более детальном анализе анкет мы 

установили следующее: 

 основная часть студентов (64%) прак-

тически не употребляют в пищу, или очень 
редко, рыбу и морепродукты; как известно, эти 

продукты являются основными поставщиками 

йода в нашем организме, даже небольшое 
снижение этого элемента в организме  челове-

ка отрицательно сказывается на интеллекту-

альных возможностях человека. 

 также студенты очень мало потреб-

ляют овощей и фруктов, употребляют овощи и 
фрукты практически каждый  день только 

35% студентов. 

Низкое потребление овощей, фруктов, 
салатов приводит к обеднению нашего орга-

низма витаминами. Отсутствие должного ко-

личества витаминов в пищевом рационе особо 
сказывается на умственной деятельности, и 

способствует более быстрому  наступлению 

утомления. 

Как правило, многие студенты либо не 
завтракают вовсе, либо их завтрак состоит из 

чая, кофе и бутерброда (65% юношей и 49% 

девушек), на завтрак съедают кашу только 19 
% студентов. 

В целом в ежедневном рационе студен-

тов - очень высока доля потребления углево-
дистой пищи (80% юношей и 41% девушек) и 

жирной – в среднем 74% опрошенных, данная 
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ситуация характерна не только для студентов, 

а в целом для нашего общества. Сегодняшний 

рацион жителя нашего региона в основном 
представлен пищей богатой углеводами (кар-

тофель, макаронные изделия) и жирами (сало, 

свинина и окорочка). Такое питание приводит 

к нарастанию в организме продукта углевод-
ного обмена пировиноградной кислоты. 

 Студенты, как правило, не соблюдают 

режим питания: 15% опрошенных питаются 1 
раз в день и еще 34% питаются два раза в день, 

трех разового питания придерживается только 

56% студентов. 

При изучении уровня двигательной ак-
тивности было выявлено, что у 59% юношей и 

75% девочек оптимальная двигательная актив-

ность, характеризующаяся тем, что учащиеся 
ведут активный образ жизни. У остальных 

студентов низкая двигательная активность. 

68% студентов занимаются физической 
культурой 2-3 раза в неделю, но при этом не 

посещают занятии регулярно.  

Также многие студенты не занимаются в 

дополнительных секциях и группах и двига-
ются лишь часть перемены, предпочитая оста-

ваться сидеть за своими партами. 

78% студентов не выполняют утреннюю 
гимнастику, выполняют ее только 22% и то 

нерегулярно. 

В результате анализа анкеты не было 
выявлено ни одного студента, который прово-

дил бы закаливающие мероприятия.  

Стоит отметить, что большинство сту-

дентов вне зависимости от пола предпочитают 

пользоваться лифтом и автобусом, чем идти 

пешком;  

А в вечернее и каникулярное время – 
преимущественно предпочитают пассивный 

отдых с незначительными элементами актив-

ного отдыха. 

Таким образом, большинство студентов 
испытывают состояние гиподинамии. А, как 

известно гиподинамия отрицательно сказыва-

ется не только на физическом состоянии орга-
низма, но и на умственной работоспособности 

человека. 

Также в ходе исследования было выяв-

лено, что только 31% опрошенных студентов 
придерживается определенного режима дня. 

Более половины студентов (65%) занимаются 

подготовкой к следующему учебному дню в 
поздние часы, причем часть из них приступа-

ют к занятиям после 23 часов, что приводит к 

недостаточной продолжительности сна; сон в 
норме (от 7 до 8 часов) отмечается лишь у 21% 

студентов.  

На основе данного исследования можно 

сделать выводы: студентам колледжа необхо-
димо формировать правильное отношение к 

собственному  здоровью, так как личная роль 

каждого в сохранении здоровья особенно зна-
чима. Факторы, направленные на укрепление 

здоровья (рациональное питание, оптимальная 

двигательная активность, закаливание, рацио-
нальный режим жизни, самообразование в об-

ласти культуры здоровья и другие)  должны 

стать образом жизни студента, как гражданина 

с активной жизненной позицией. 
 

 

А.В. Калинская, 
О.А. Дротенок, ГПОУ «КемПК» 

 

ПИОНЕРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ДЕТСКО 

– ЮНОШЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТРАНА ДРУЗЕЙ»: ДИАЛОГ 
 

Время стремительно мчится вперёд, что-

то оставляя в прошлом, что-то неся на своих 
крыльях с собою в светлое будущее. 19 мая 

2016 года исполнилось 94 года Всесоюзной 

Пионерской организации (с 1922- имени Спар-
така, с 1924-имени Владимира Ильича Лени-

на). Большинство граждан нашей родины 

вспоминают с любовью прекрасное пионер-

ское детство. Почти всё население нашей 
страны старше 40 лет прошло школу пионер-

ского братства.  

Цель данной работы: сравнить дея-
тельность пионерской организации и нынеш-

него детско-юношеского объединения «Страна 

друзей» в МБОУ «Средняя школа № 2» Яш-
кинского муниципального района. 

Считаем, что практическая значи-

мость данного исследования заключается в 
том, что она может быть основой для даль-

нейшего исследования этого направления, ос-

новой для печатного издания.  

Выполняя поставленную цель, много ин-
тересных и полезных дел проводили пионеры 

первого в Яшкино пионерского отряда, конеч-

но,  пионеры школы № 2, т. к. она самая стар-
шая из яшкинских школ. Пионеры принимали 
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участие в культурно-бытовом походе в помощь 

первому пятилетнему плану, вовлекали детей в 

школу, помогали оборудовать учебные кабине-
ты, сдавали нормы БГТО. Историю пионерии 

творили замечательные люди, о таком человеке 

– о старшей пионервожатой Тамаре  Алексе-

евне Писаренко в материалах школьного музея 
сохранились теплые отзывы учеников. 

После крушения СССР стали распадать-

ся пионерские организации, и на смену им,  по 
всей стране, стали создаваться новые детско-

юношеские объединения. В 90-е годы, в связи 

с экономическим, политическим, социальным 

и культурным, а главное идеологическим кри-
зисом представляется невозможным суще-

ствование пионерии, как таковой. В государ-

ственные интересы все меньше входила забота 
о нравственности подрастающего поколения. 

А самое главное, у людей не было веры в заве-

ты В.И. Ленина.  
Именно в эти же годы в  школе сформи-

ровалось объединение, которое называется 

«Страна друзей». В объединении «Страна дру-

зей», также как и в пионерской организации, 
есть свои законы. В сентябре-октябре прохо-

дит ученическая конференция, на которой 

происходят выборы президента школьного 
самоуправления, вице-президента и глав де-

партаментов. В каждом классе есть мэр (пред-

седатель), созданы и работают различные де-
партаменты. Современная детско-юношеская 

организация способна влиять на становление 

юных граждан, но менее значительно, чем  

Всесоюзная Пионерская организация, так как 
нет масштаба и основной ведущей идеи.  

В результате исследования  автор при-

шел к выводу, что деятельность нынешних 

детско-юношеских объединений во многом 
совпадает по направлениям с деятельностью 

Всесоюзной Пионерской организации, но ряд 

нерешенных проблем не дают возможности 

развиваться детской и юношеской инициативе. 
Автор видит следующие проблемы: 

1. Большинство детей и подростков всё 

больше и больше проводят времени за компь-
ютером и в неформальной обстановке с друзь-

ями, чем занимаются хорошими делами на 

благо страны и общества, т. е. современная 

молодежь пассивная.  
2. Сейчас молодое поколение очень 

много знает о своих правах и совсем не знает о 

своих обязанностях, но и правами они практи-
чески не пользуются на практике.  Исходя из 

этого, подростков невозможно заставить идти 

на помощь, нуждающимся в ней.   
3. От школы отдаляется поколение, вы-

ращенное пионерией. Многие молодые роди-

тели считают, что дети должны получать 

прочные знания, выполнять домашние пору-
чения, но не считают нужным участие в обще-

ственно-полезных делах. 

4. Государство только пытается найти 
общие интересы с подрастающим поколением 

создавая молодежные центры, волонтерские 

отряды, но этого недостаточно, для того, что-
бы дети и подростки чувствовали себя единой 

силой, в которой заинтересовано государство. 

5. Самая главная проблема  - нет идео-

логии и нет лидера, который бы полностью 
взялся за создание одной ЕДИНОЙ организа-

ции, похожей на пионерскую.  

 
 

       Г.Н. Карягина, учитель-логопед МАДОУ №79 

 

 ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ /РАННИЙ ВОЗРАСТ/ 
                                                       

Основные умения и навыки ребёнок 

приобретает до 3-х лет.  Малыш осваивает их в 
повседневной жизни, взаимодействуя с людь-

ми, манипулируя игрушками и предметами 

окружающего мира.  Существует достаточно 
большое количество литературы, где описано 

нормальное развитие ребёнка от рождения до 

3-х лет в разных областях: 

 социальное развитие (навыки обще-

ния), 

 самообслуживание (навыки кормле-

ния, одевания, раздевания, гигиены тела) 

 общая моторика, 

 мелкая моторика, 

 познавательное развитие, 

 развитие речи. 

Дети, у которых есть проблемы в разви-

тии, приобретают многие навыки гораздо поз-
же своих сверстников и не всегда в полном 

объёме. У ребёнка могут быть проблемы в од-

ной из областей развития.  Но очень часто раз-
витие малыша запаздывает сразу в нескольких 

областях – социальной, двигательной, в само-

обслуживании, в понимании речи. 
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По наблюдениям специалистов, число 

детей с нарушениями развития речи, к сожале-

нию, год от года растёт. Родители 2-3летних 
детей обращаются  с жалобами на то, что ре-

бёнок не умеет пользоваться словесными фор-

мами общения и отвечает на вопрос взрослого 

мимикой, жестом, действием, отдельными 
звукоподражаниями или «лепетными» слова-

ми. Т.е., речевое развитие ребёнка не соответ-

ствует возрастной норме. 
А для нормального речевого развития 

необходимы определённые условия психиче-

ского развития. Прежде всего, необходимо, 

чтобы у ребёнка: 

 достигли определённой степени зре-

лости различные структуры головного мозга; 

 правильно и координировано работа-

ли голосовые и дыхательные системы, органы 

артикуляции; 

 были достаточно развиты слух и зре-

ние, двигательные навыки, эмоции; 

 формировалась потребность в общении. 

Внимательно прочитайте таблицу. Воз-

можно, у вашего ребёнка действительно наб-

людается много признаков из этой таблицы. А 
это уже основания для беспокойства, уважае-

мые родители! 

 
 

Признаки возможной задержки речевого развития 

 

М
л
ад

ен
ч

ес
тв

о
 

Конец  
1-го  

месяца 

- Крик младенца хриплый, ослабленный, монотонный, немодулированный, истощае-
мый или звучит нетипично; 

- Отсутствие подготовительного кряхтенья перед криком; 

Конец 

3-го месяца 

- Ранний отказ от грудного вскармливания; 

- Захлебывание пищей, постоянные отрыжки;  

- Однообразное, пассивное гуление; 

- Отсутствие смеха; 

Конец  

4-го месяца 

- Отсутствие или неполноценность «комплекса оживления»; 

- Отсутствие фиксированного взгляда на лице говорящего; 

- Отсутствие избирательного внимания к речи окружающих; 

- Отсутствие реакции на обращённую к нему речь матери; 

Конец  

7-го месяца 

- Отсутствие лепета; 

- Бедность лепета; 

Конец  

10-го  меся-

ца 

- Отсутствие отражённого лепета (ребёнок не повторяет за взрослым разнообразные 

слоги по подражанию); 

- Невыполнение простых словесных инструкций; 

- Отсутствие подражательных игровых действий; 
- Трудности при формировании разжёвывания твёрдой пищи, проглатывания, умения 

пить жидкость маленькими глотками из чашки; 

Конец  

12-го месяца 

- Неумение различать на слух слова:  папа – мама – баба; 

- Отсутствие реакции ребёнка на своё имя; 

- Отсутствие лепетных слов; 

- Отсутствие или задержка формирования соответствующих паралингвистических 

структур (жесты, взгляды, мимика, произвольное движение тела); 

П
р

ед
д
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к
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л
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н

о
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д
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в
о
 

 

 

 

 

 

 
От 12-и  до 

24-х меся-

цев 

 

 

- Длительное «застревание» на стадии лепетных слов, т.е. стойкое и длительное по 

времени отсутствие речевого подражания новым для него словам; 

- Неумение соотнести свои простейшие слова с предметами и действиями; 

- При появлении речевого подражания ребёнок, как правило,  воспроизводит часть 

вместо целого слова (пи – пить, ли – лиса)   или искажает его, используя аморфные 

слова (дека - девочка, пику - купи, пэха - хлеб); 
- Отсутствие в активном словаре глаголов; 

- Неумение строить из накопленных слов предложения; 

- Копирование вопросительной интонации взрослого вместо ответа на вопрос; 

- Частое непонимание с первого раза простой  инструкции взрослого («дай», «иди сю-

да»); 

 

 

 

 

 

 

- Неумение пользоваться местоимением «я» (не говорит о себе в первом лице); 

- Отсутствие в речи ребёнка фраз из 3-х и более слов; 

- Грубое искажение грамматических построений предложений  («Аня хочет нет» - Я 

не хочу); 

- Предлог НА укорачивается (НА      А, т.е. вместо НА слышится А); 

- Пассивность и безынициативность в ведении диалога; 
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От 24-х  

до 36-и ме-

сяцев 

 

 

 

 

 

 

- Однословность или однотипность ответов на вопросы; 

- Выраженные трудности произнесения многосложных слов (бака - собака) и слов со 

стечением согласных (пина - спина); 

- Неумение запоминать стихотворения, песни; 

- Неумение правильно произносить большинство звуков (кроме звуков Р, Л, Ш, Ж, Ч, 

Щ); 

- Высовывание кончика языка между зубами во время речи, произнесение звуков с 

«хлюпаньем», с носовым оттенком, запинки в речи; 

- Непонимание с первого раза двухступенчатой инструкции («Зайчика отнеси маме, а 

куклу положи в шкаф» или «Пойди в комнату и принеси мяч»). 

 
Что же все-таки делать родителям, если 

их малыш не говорит? Как правило, проблема 

неговорящего ребёнка застаёт их врасплох. 
Родители сталкиваются со сложными вопро-

сами, им трудно понять, чем их малыш отли-

чается от сверстников, что делать и как его 

воспитывать.  
Кроме того, специалисты наблюдают 

сложные межличностные отношения в семьях, 

где воспитываются дети с такой патологией. 
Часто родители неадекватно относятся к рече-

вым и двигательным дефектам малыша: они 

либо чрезмерно опекают и балуют его, либо, 

напротив, эмоционально холодны, ограничи-
вают своё общение с ним, удовлетворяя мини-

мальные потребности ребёнка. Ни тот, ни дру-

гой подходы не верны. Родителям не надо го-
ворить при ребёнке о его отставании, не надо 

раздражаться, стесняться того, что ребёнок 

ещё не говорит.  Необходимо отделять рече-
вые проблемы ребёнка от него самого. И бо-

роться с проблемами, а не с малышом. 

Для того чтобы способствовать разви-

тию ребёнка, помочь ему освоить различные 
навыки, умения, научить общаться, нужно по-

нять: 

 что малыш умеет делать сейчас; 

 что он не умеет делать в отличие от 

сверстников (для этого можно воспользоваться 
таблицами, в которых описаны умения ребён-

ка от рождения до трёх лет в разных областях 

развития); 

 в каких областях развития малыш от-

стаёт больше всего – в социальной (общении), 

речевой, самообслуживании, восприятии или 

понимании; 

 что нужно сделать для того, чтобы 

способствовать развитию ребёнка и достичь 
результата; 

 с чего нужно начинать. 

Прежде всего, конечно, необходимы 

консультации специалистов: педиатра, невро-
лога, психиатра, логопеда, психолога. Воз-

можно, понадобится посетить сурдолога, оку-

листа, эндокринолога, врача-генетика. Работа с 

ребёнком может начаться после тщательного 

обследования психомоторных, социальных и 
речевых функций ребёнка. Задача специали-

стов состоит в том, чтобы объяснить родите-

лям особенности развития и поведения ребён-

ка, наметить программу работы с ребёнком, 
план дальнейших действий. Непосредственное 

участие родителей в этом сложном процессе 

ускоряет и облегчает реабилитацию ребёнка. 
Ведь именно с родителями малыш проводит 

большую часть времени. Родители знают свое-

го ребёнка лучше, чем кто-либо. Наблюдения 

за особенностями поведения малыша в быту 
могут, в свою очередь, стать ценной информа-

цией для специалистов. 

Если ребёнок, имеющий сохранный фи-
зический слух, к 3-м годам владеет только де-

сятком лепетных слов, не хочет говорить или у 

него невнятная речь, то в этом случае процесс 
овладения речью не просто задерживается по 

времени, но принимает искажённый характер. 

Как правило, отсутствие речи или её недораз-

витие сказываются в школьном возрасте, когда 
недостатки речевого развития не могут быть 

преодолены без специальной логопедической 

помощи. 
Влияние речевого дефекта на процесс 

формирования личности можно значительно 

ослабить или свести к нулю, если начать ран-
нюю коррекцию. Эффективна коррекционная 

помощь, оказываемая в сензитивный для речи 

период: в возрасте от 2,5 до 5 лет (а ещё более 

эффективно начинать с одного года), т.е. в пе-
риод, когда идёт активное становление рече-

вой функции. В таких случаях не столько ис-

правляют речь, сколько формируют её, 
направляя в нужное русло, стимулируя поло-

жительные проявления и затормаживая отри-

цательные. В результате можно добиться пол-

ной компенсации речевого недоразвития ещё 
до поступления ребёнка в школу. 

 



 

209 

 

Аспекты методической деятельности педагога 
 

ЧЕМ  РАНЬШЕ  ВЫ  ОБРАТИТЕ  

ВНИМАНИЕ  НА  УРОВЕНЬ  РАЗВИТИЯ  

РЕЧИ  ВАШЕГО  РЕБЁНКА,  ЧЕМ  РАНЬ-

ШЕ  ВЫ ОКАЖИТЕ  ЕМУ  ПОМОЩЬ,  

ТЕМ  ЭФФЕКТИВНЕЕ ОНА  БУДЕТ. 

ПОМНИТЕ: ОБЩЕНИЕ И РЕЧЬ – 

ВЕЛИКИЙ ДАР  ПРИРОДЫ, И МАЛЫШ 

ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  

ИМ С САМОГО  РАННЕГО  ВОЗРАСТА. 
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Н.А. Кряклина, преподававтель ГПОУ «КемПК» 
 

ПРОБЛЕМЫ ИМИТАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. КЕМЕРОВО 

 

Согласно Указу президента РФ от 1-го 

августа 2015 г. под № 392 «О проведении в РФ 
Года особо охраняемых природных террито-

рий» 2017 год в России объявлен годом эколо-

гии. Экологические проблемы и необходи-
мость их преодоления уже два десятилетия 

назад породили новое направление в образо-

вании - экологическое: всем необходимо по-

нимать, как человек связан с природой и как 
зависит от нее, какие в природе существуют 

закономерности и почему человечество не 

имеет права их игнорировать. Несмотря на по-
нимание, данная проблема до сих пор остается 

актуальной. 

Экологическое мировоззрение - это про-

дукт образования; его становление происходит 
постепенно в течение многих лет жизни и уче-

ния человека. Начало же этого процесса падает 

на период дошкольного детства, когда закла-
дываются первые основы миропонимания и 

практического взаимодействия с предметно-

природной средой [1]. 
Экологическое воспитание дошкольни-

ков - это ознакомление детей с природой, в 

основу которого положен экологический под-

ход, при котором педагогический процесс 
опирается на основополагающие идеи и поня-

тия экологии [1]. 

В Концепции экологического воспитания 
детей дошкольного возраста, автор С.Н. Нико-

лаева, дошкольное детство определяется как 

начальный этап формирования личности чело-

века, его ценностной ориентации в окружаю-
щем мире. В этот период закладывается пози-

тивное отношение к природе, к "рукотворному 

миру", к себе и к окружающим людям. 
Основным содержанием экологического 

воспитания является формирование осознан-

но-правильного отношения к природным яв-

лениям и объектам, которые окружают ребен-
ка и с которыми он знакомится в дошкольном 

детстве. В предметное окружение ребенка-

дошкольника, начиная с самого рождения, 
входят различные объекты природы, поэтому 

его ознакомление с растениями, животными, 

явлениями неживой природы неизбежно - это 
естественный процесс познания окружающего 

мира и приобретения социального опыта[1]. 
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В соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом до-

школьного образования дошкольные органи-
зации сегодня перестраивают свою работу: 

обновляют содержание образования, техноло-

гии обучения и воспитания, в том числе и по 

экологическому воспитанию. Воспитатели 
осваивают в этих целях такие технологии, как: 

игровые, интерактивные, проективные, техно-

логии развивающего обучения. 
Несмотря на это, на наш взгляд в педаго-

гической практике сложились определенные 

противоречия. 

1. Противоречие. Между готовностью 
(желанием) воспитателя заниматься экологи-

ческим воспитанием дошкольников и отсут-

ствием необходимой для этого материальной 
базы. 

Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы (СанПиН 2.4.1.3049-13) регули-
руют деятельность дошкольных организаций 

независимо от вида, организационно-правовых 

форм и форм собственности [3]. В данном до-

кументе сказано, что «при озеленении терри-
тории не проводится посадка плодоносящих 

деревьев и кустарников, ядовитых и колючих 

растений», а так же о том, что «размещение 
аквариумов, животных, птиц в помещениях 

групповых не допускается» [3]. В документе 

ни слова не сказано о том, что в группах за-
прещены комнатные растения. Тогда почему 

же во многих детских садах г. Кемерово вос-

питателям запрещают иметь в группе комнат-

ные растения.  
Осознанно-правильное отношение детей 

к природе строится на чувственном восприя-

тии природы, эмоциональном отношении к 
ней и знаниях об особенностях жизни, роста и 

развития отдельных живых существ, о некото-

рых биоценозах, о приспособительных зави-

симостях существования живых организмов от 
факторов внешней среды, о взаимосвязях 

внутри природных сообществ. Такие знания в 

процессе общения ребенка с природой обеспе-
чивают ему понимание конкретных ситуаций в 

поведении животных, состоянии растений, 

правильную их оценку и адекватное на них 
реагирование. 

Осознанный характер отношения при 

этом проявляется в том, что дети могут объяс-

нить сами или понять объяснения взрослых, 
могут выполнить самостоятельно отдельные 

трудовые действия на основе понимания ситу-

ации и знания потребностей живого существа 
или включиться в совместную со взрослыми 

деятельность, направленную на сохранение 

растений, животных и условий их жизни [1]. 

Исходя из вышеизложенного, хочется 
спросить, каким образом воспитатели должны 

осуществлять экологическое воспитание, если 

детей лишают возможности наблюдать и уха-

живать за живыми объектами? Как воспитате-
ли должны закладывать основы экологической 

культуры дошкольников, если в их распоря-

жении нет возможности осуществлять главный 
метод экологического образования, по мнению 

С.Н.Николаевой, - создание и поддержание 

необходимых условий жизни для живых су-

ществ, а так же метод чувственного познания 
природы – наблюдение. 

2. Противоречие. Между целями и за-

дачами, которые решает в воспитании детей 
дошкольная организация и целями и задачами 

семейного воспитания. 

Выполняя курсовое проектирование, 
студенты педагогического колледжа провели 

анкетирование родителей на выявление отно-

шения родителей к экологическому воспита-

нию детей дошкольного возраста. Анкетиро-
вание показало, что 25% всех опрошенных ро-

дителей не смогли выбрать правильное опре-

деление экологического воспитания, 20% ро-
дителей не понимают важности данного вида 

воспитания, 10% родителей не интересуются 

деятельностью дошкольных организаций по 
этому направлению работы, 10% не принима-

ют участие в предлагаемых формах работы по 

экологическому воспитанию, 25% не занима-

ются экологическим воспитанием в семье. 
3. Противоречие. Между пониманием со 

стороны воспитателя важности экологического 

воспитания дошкольников и недостаточным 
уровнем его профессиональной готовности 

решать эту задачу, однообразный выбор форм 

и методов. 

Зависимость используемых педагогом 
форм работы не от целей экологического вос-

питания, а от других соображений (наличия 

готового сценария, простоты его реализации, 
опыта проведения мероприятия уже не с од-

ним поколением детей и т. п.). 

Профанация популярных форм воспита-
ния. Можно, к примеру, с гордостью говорить, 

что мы занимаемся с детьми проектной дея-

тельностью, а на самом деле раздать родите-

лям готовые темы, сказать, что делать, напи-
сать детям слова выступления, потребовать, 

чтобы дети их выучили и назвать это все «за-

щитой проектов». 
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Другой аспект этого противоречия со-

стоит в том, что в детских садах, где не запре-

щается иметь комнатные растения, педагоги 
все делают сами и не дают возможности до-

школьникам знать, наблюдать и участвовать в 

делах по созданию нормальных условий для 

обитателей живых уголков, комнаты природы, 
участка, и таким образом развивают в детях 

равнодушие, тщедушность и невнимание во-

обще к жизни как уникальной ценности. 
В практической деятельности работа по 

формированию основ экологической культуры 

дошкольников зачастую не имеет систематич-

ности и последовательности, четкой целена-
правленности, существует проблема имитации 

деятельности по экологическому воспитанию. 

Имитацию воспитательной деятельности 
и последствия этой имитации можно наблю-

дать во многих дошкольных организациях, о 

чем свидетельствую наши наблюдения и 
наблюдения студентов во время прохождения 

различного рода практик. 

Почему в детском саду мы становимся 

свидетелями не воспитательной деятельности, 
а ее имитации, откуда в образовательных ор-

ганизациях встречаются педагоги, имеющие 

низкую мотивацию к экологическому воспи-
танию дошкольников? 

Существуют факторы или причины, 

снижающие готовность педагогов к экологи-
ческому воспитанию дошкольников. Снизить 

влияние этих факторов на педагога – означало 

бы снять барьеры на пути его мотивации и 

профессионального энтузиазма. Итак, пробле-
ма заключается, на наш взгляд, не в том, чтобы 

мотивировать педагогов к экологическому 

воспитанию, а в том, чтобы устранять причи-
ны его демотивации. 

К этим причинам можно отнести: 

 недоверие (и в первую очередь это 

недоверие к педагогу как профессионалу, ко-

торое влечет за собой чрезмерную регламен-
тацию его работы всевозможными инструкци-

ями, излишний мелочный контроль, принятие 

за педагога решений, которые находятся в 
сфере его компетенции); 

 невнимание (невнимание к личности 

педагога, за которым стоит равнодушие к его 

интересам, потребностям, идеалам, ценностям, 
а иногда и откровенное пренебрежение его 

честью и достоинством); 

 непонимание (это непонимание, ко-

торое творчески работающий педагог встреча-

ет со стороны своих коллег и администрации, 

это отсутствие поддержки его профессиональ-

ных начинаний, это, в конце концов, его оди-

ночество и ощущение себя белой вороной) [2].  
Какие основания стоят за подобным от-

ношением к педагогу? Их можно обозначить 

как «презумпция ленивого педагога». Ему как 

бы говорят: тебя нельзя воспринимать всерьез, 
ты не достоин доверия, ты не можешь сам 

определять цели, задачи, стратегию и тактику 

воспитания детей, а поэтому ты должен следо-
вать нашим указаниям: 

 определенное количество раз в месяц 

проводить мероприятия, часть которых долж-

на быть посвящена именно заданным темам; 

 столько-то раз проводить родитель-

ские собрания, на которых надо прочесть ро-
дителям такие-то и такие-то лекции; 

 в таких-то и таких-то городских кон-

курсах и смотрах надо принять обязательное 

участие; 

 к определенному времени предоста-

вить план, где бы все это было отражено, а к 

такому-то числу – отчет о том, как все это бы-

ло выполнено; 

 а еще к предполагаемой проверке 

иметь в наличии планы - конспекты проведен-

ных мероприятий, протоколы родительских 

собраний [2]. 

Именно такое отношение к педагогу явля-
ется мощнейшим источником его демотивации.  

Одним из признаков, характеризующих 

модель имитационного воспитания, является 
жесткий административный контроль воспита-

теля со стороны администрации детского сада. 

А администрации со стороны управления обра-
зованием (требование наличия подробных пла-

нов и программ своей работы; требование обя-

зательного участия в районных и городских ме-

роприятиях; расписанные акции, вплоть до 
формы ее проведения одинаковой для всех ор-

ганизаций города или района и т.п.) [2].  

Такой подход для ряда педагогов почти 
всегда исключает реальную воспитательную 

деятельность, так как очевидно, что требует 

затрат только на составление грамотных бу-
мажек, а не на реальную работу. Кроме этого 

он является мощным демотивирующим факто-

ром и для реально работающих педагогов, так 

как требуется недюжинная уверенность в соб-
ственной правоте при реализации собственных 

ценностей в осуществлении реального воспи-

тания детей. 
Большую боль вызывает и тот факт, что 

иногда мы бездумно закрываем старые детские 
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сады, где прекрасная озелененная территория: 

хвойные и лиственные деревья; кустарники; 

настоящая трава на участках; клумбы, разби-
тые с любовью воспитателями и открываем 

шикарные новые детские сады: с красивыми 

яркими площадками, игровыми комплексами, 

детскими стадионами, с уголками по правилам 
дорожного движения и при этом, с искус-

ственным покрытием на участках, асфальти-

рованными дорожками, одной маленьком 
клумбой и одним деревом на всю территорию 

детского сада. Так случилось в поселке Ме-

таллплощадка Кемеровского района. Старый 

детский сад закрыли, и он стоял несколько лет 
пустой, и только в прошлом году его решили 

отремонтировать и открыть в нем начальную 

школу. 
Мы ни в коем случае не против откры-

тия новых детских садов, мы лишь только рас-

сматриваем эту ситуацию с точки зрения эко-
логического воспитания дошкольников. Где 

эффективнее осуществлять экологическое вос-

питание? В детском саду, где в коридорах сто-

ят горшки с искусственными цветами, а в 
группах нет ни одного комнатного растения и 

на территории на участках искусственное по-

крытие или в детских садах, где на территории 
есть различные деревья; куда можно повесить 

кормушки, скворечники; кустарники, где ще-

бечут воробьи и можно наблюдать различных 
насекомых; клумбы, на которых растут цветы 

и радуют буйством красок; мини огороды, где 

дети могут формировать свои первые трудо-

вые умения и навыки, все это поможет воспи-

тателям наглядно продемонстрировать детям 

взаимосвязь живых организмов со средой оби-
тания, приспособленность к сезонно-

меняющимся условиям жизни, что поможет 

формировать у детей бережное отношение к 

природе, как конечный результат экологиче-
ского воспитания. 

Как видим, имитация экологического 

воспитания имеет своим следствием некаче-
ственное образование.  
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РОЛЬ РПЦ В НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
МОЛОДЕЖИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В  настоящее время с экранов телевизора 

всё чаще и чаще звучат новости посвященные 

теме насилия над человеческой жизнью. Скла-
дывается ощущение, что в мире произошло 

смещения ценностных ориентиров в отноше-

нии таких понятий как человек и его жизнь, 
семья и семейные отношения, толерантность, 

понимание, уважение к людям, прощение. 

Нужно отметить, что такое происходило не раз 
в истории многих государств, но существова-

ние религии и религиозных институтов играло 

роль некой  опоры  которая не давала разру-

шиться и погибнуть многим народам. Россий-
ское общество не исключение. Религиозный 

фактор в истории России оказывает большое 

влияние на  развитие многих общественных 

процессов в области межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, способствует 

формированию нравственных ценностей в со-

знании нашего общества. Христианская этика 
напрямую или косвенно в течение веков регу-

лирует человеческие отношения в семье, быту, 

на производстве, в общественных местах. Рус-
ская Православная Церковь  (РПЦ) имеет бо-

лее чем тысячелетнюю историю и за всё время 

своего существования оказывала огромное 

влияние на формирование сознания русского 
народа. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4768
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4768
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4768
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4768
http://www.firo.ru/
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Цель  исследовательской работы  заклю-

чалась в изучении роли деятельности РПЦ в 

отношении нравственно-патриотического вос-
питания молодежи на территории Кузбасса. 

Были поставлены следующие задачи: 

 найти и проанализировать имеющие-

ся источники информации, посвященные  ис-

тории образования РПЦ на территории Куз-
басса 

 собрать и исследовать доступные ма-

териалы  деятельности РПЦ на территории 

Кемеровской области 

 оценить вклад РПЦ в духовное вос-

питание современной молодежи 

К основным методам, использованным в 

исследовании  можно отнести: сравнительно - 

исторический метод, метод обобщения и тео-
ретический анализ информации. 

Таким образом, использовав вышеука-

занные методы удалось сделать следующие 
выводы. 

Принятие христианства явилось толчком 

для централизации русского государства и 
единения русского народа. С присоединением 

Сибири и Дальнего Востока начинается и по-

всеместное проникновение православной ре-

лигии. Кузбасс не исключение. 
 К концу XVII в. в абсолютном боль-

шинстве прилегающих к Кузнецку деревнях 

имелись часовни, а в сёлах – деревянные хра-
мы. По всему Кузнецкому краю на начинается 

строительство церквей. Духовным сердцем 

Кузнецка и всего Кузнецкого края становится 
Спасо-Преображенский собор, построенный 

ещё в 1622 г. и Христорождественский мона-

стырь. Повсюду при церквях и соборах созда-

вались казенные и частные приюты для сирот, 
инвалидов и стариков. Русская православная 

церковь становится центром нравственно-

духовного воспитания детей :открываются 
школы, церковные библиотеки. Церковь ста-

новится не только духовным ,но и культурным 

центом в Кузбассе. В  Кузбассе в 1993 году 

создается Кемеровская и Новокузнецкая епар-
хия, выделившаяся из состава Красноярской 

епархии. Началась большая работа по восста-

новлению и строительству новых церквей, со-
боров и храмов по всему Кузбассу. Особенно-

стью развития РПЦ в Кузбассе на протяжении 

всей истории можно считать активное участие 
церкви в просветительской, образовательной и 

духовно-нравственной деятельности. Церковь 

помогает официальной власти воспитывать 

достойное поколение обладающее рядом жиз-

ненных  ценностей, уважающее и почитающее 

историю своего государства и народа . 

В настоящее время на территории Кеме-
ровской области действуют 130 воскресных 

приходских школ для детей и взрослых. В них 

обучается около четырех тысяч детей. Вос-

кресные школы дают детям целостные и си-
стемные знания не только о православной ве-

ре, но и  о культуре, истории и традициях рус-

ского народа. 
Знаменательными реализованными об-

разовательными проектами на территории 

Кузбасса также являются  действующие два 

общеобразовательные православные учебные 
заведения: «Православная гимназия во имя 

святых равноапостольных Кирилла и Мефо-

дия» (г. Кемерово) и «Православная гимназия 
во имя Святителя Луки (Войно-Ясенецкого)» 

(г. Новокузнецк).  

В селе Елыкаево при Свято-Успенском 
женском монастыре действует негосудар-

ственное общеобразовательное учреждение 

для девочек, оставшихся без попечения роди-

телей «Православный детский дом «Покров». 
В декабре 2004 года  при содействии  

отдела по делам молодежи  на территории Ке-

меровской области зарегистрирована  межре-
гиональная общественная организация детей, 

подростков и молодежи, открытая для всех -

«Братство Православных Следопытов» (БПС). 
Целью организации является общественное, 

гармоничное и всестороннее воспитание рос-

сийских детей и молодежи в национальном и 

религиозном духе, дополняющее воспитатель-
ную деятельность семьи и школы. 

Активная общественная жизнь детей и 

подростков проходит, как в городе, так и на 
природе. Походы, приключения, навыки вы-

живания и спасения, паломничество – те усло-

вия, в которых ребенок полноценно развивает-

ся и осознает себя, как личность, гражданин и 
патриот, следопыт и товарищ. 

Также в области действуют 2 волонтер-

ских движения: на безвозмездной основе во-
лонтеры оказывают посильную помощь в хос-

писе, в Обществе слепых, Комплексном цен-

тре «Забота», Социально-реабилитационном 
центре «Полярная звезда» и Центре реабили-

тации для детей инвалидов. Отдел по делам 

молодежи Кемеровской и Новокузнецкой 

епархии впервые стал лауреатом премии «Об-
ретенное поколение», учрежденной Русской 

Православной Церковью совместно с Прави-

тельством Москвы. Премия вручается за успе-
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хи в духовно-нравственном воспитании и про-

свещении молодого поколения. 

Ведется работа по созданию Социально-
го центра-приюта для одиноких и несовер-

шеннолетних матерей при поддержке Адми-

нистрации города. 

Этот список можно продолжать и про-
должать. Активная деятельность РПЦ на тер-

ритории Кузбасса является неоспоримой по-

мощью в формировании прицепов приоритета 
жизни и здоровья человека, свободного разви-

тия личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма 

и толерантности. 
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Министерство образования и науки РФ 

 
 

Е.С. Матросова, учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ №48 им. М.Ю. Коломина», г. Кемерово 

 

ТЬЮТОРСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ  ШКОЛЫ 

 

Как ребенок сумеет жить завтра,  
если мы не даем ему жить сегодня  

сознательной, ответственной жизнью? 
Януш Корчак 

 
Обратимся к  истории  становления тью-

торского движения среди учителей физиче-

ской культуры  в нашем городе. Педагогиче-
ская мастерская учителей физической культу-

ры - тьюторов существует пятый год. Необхо-

димость  освоения тьюторской позиции учите-
лями физической культуры появилась с пере-

ходом на новое содержание образования, на 

выполнение требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. 
Учителей физической культуры в обще-

образовательных учреждениях города более 

трехсот и охватить всех городскими меропри-
ятиями по освоению нового содержания обра-

зования  невозможно. Курсы повышения ква-

лификации один раз в 3 года, а уроки надо го-

товить ежедневно по требованиям ФГОС. По-
сле прохождения в КРИПКиПРО курсов по-

вышения квалификации по тьюторской дея-

тельности учителей физической культуры по-
явилась возможность в освоении тьюторской 

позиции  другими учителями города с помо-

щью  первых тьюторов. 
Что такое тьюторское сопровождение? 

Сопровождать - значит «сопутствовать, идти 

вместе, быть рядом или помогать». Тьюторское 

сопровождение - это особый тип гуманитарного 

педагогического сопровождения. Под педагоги-

ческим сопровождением понимается учебно-

воспитательное взаимодействие, в ходе которо-
го ученик совершает действие по заранее из-

вестным нормам, а педагог создает условия для 

эффективного осуществления этого действия. 
Культурные нормы известны заранее.  

Направления тьюторского  сопровождения:  

 сопровождение развития учащегося  

(индивидуальная работа); 

 сопровождение освоения педагогиче-

ских технологий учителем; 

 сопровождение руководителей, осва-

ивающих новые формы управления, руковод-

ства и  организации. 
Как решать проблему подготовки обу-

чающихся к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире? Как создать в школе та-
кие условия деятельности, чтобы каждый ре-

бенок имел возможность определения себя 

относительно общекультурных ценностей?  

При МБОУ ДПО «Науно - методический 
центр» начал работать небольшой тьюторский   

коллектив.  Все семинары   направлены на ре-

ализацию требований ФГОС. Отвечали на 
главные вопросы: Чему учить и как учить? 

http://www.patriarchia.ru/
http://zsoborkem.cerkov.ru/-
http://минобрнауки.рф/-
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Тьютор - кто он? Куратор, опекун, вос-

питатель, индивидуальный научный руководи-

тель. Педагог-профессионал, выступающий 
индивидуальным консультантом процесса раз-

вития растущего человека. Преподаватель-

консультант, «специалист в области организа-

ции образования и самообразования». Настав-
ник, партнер обучающихся, обеспечивающий 

сопровождение индивидуальной образова-

тельной программы обучающегося в системе 
открытого образования. Ключевая фигура, ко-

торая, фокусируя феноменальность учеников, 

одновременно помогает ей стать увиденной 

или востребованной.  
Пытались понять, кто такой тьютор? Ко-

гда в России появилось тьюторское движение? 

Какие задачи тьюторов в современной школе? 

Чем тьюторская  позиция отличается от  пози-

ции учителя, классного руководителя, школь-

ного психолога и т. д. 
ПСИХОЛОГ  работает с развитием пси-

хических процессов. 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  органи-

зует взаимодействие школьников, объединен-
ных в классе. 

УЧИТЕЛЬ: 

 является принципиальным источни-

ком содержания учебного курса наряду с дру-
гими средствами обучения; 

 доступен обучающимся во время за-

нятий, определенным расписанием Учитель 

знает путь и конечную точку пути; 

 передает содержание курса, имеет и 

реализует свои образовательные интересы и 

цели; 

 имеет дело только с учебным матери-

алом курса; 

 устанавливает с обучающимися от-

ношения иерархии (знающий-незнающий). 
ТЬЮТОР: 

 методически управляет освоением 

учебного курса через принцип индивидуализа-

ции; доступен обучающимся всегда; 

 тьютор не знает пути, не знает ко-

нечной точки пути, но он знает, как надо идти;  

 организуя образовательную деятель-

ность обучающихся, тьютор двигается от ин-

тересов учащихся; 

 работает с материалом курса и произ-

водственными проблемами обучающихся; 

 устанавливает с обучающимися от-

ношения партнерства. 

ФУНКЦИИ ТЬЮТОРА: 

 изучать и анализировать индивиду-

альные особенности детей, динамику их раз-

вития, становление творческих и учебных 

групп, команд; 

 определять ближние  и дальние  пер-

спективы взаимодействия с ребенком, предви-

деть результаты участия школьника в разнооб-

разных творческих и социальных проектах и 

формах обучения; 

 подавать личный пример, помогая 

поддержать рабочую и учебную среду, создать 

комфортную психологическую обстановку; 

 помогать эффективно общаться, 

направлять школьников на путь достижения 
их целей; 

 включать обучающихся в образо-

вательный процесс, содействуя принятию ре-

шений, помогая в выборе подходящей инфор-
мации, достижении целей, а также предлагая 

задумываться над собственным жизненным 

планом; 

 управлять процессом обучения, следя 

за успехами, деятельностью и качеством рабо-
ты, решать возникающие сложности; 

 советовать по вопросам обучения, пре-

одоления препятствий; 

 побуждать  обучающихся  применять 

свои идеи на практике, вовлекать их в обсуж-
дения, требующие размышлений и интерак-

тивных дискуссий;  

 поддерживать детей  в их исследовани-

ях и начинаниях; 

 разрабатывать курсы, учебные посо-

бия, системы оценки знаний с тем, чтобы при-
менить широкое многообразие педагогических 

стратегий. 

Наша педагогическая мастерская рабо-
тала в трех режимах: 

 осуществляла индивидуальное сопро-

вождение молодых учителей по освоению тре-

бований ФГОС, написанию рабочих программ,  
составлению технологических карт и др.; 

 организовывала семинары - практи-

кумы, на которых проводились уроки в 5-6 

классах с применением разных педагогических 

приемов по самооцениванию, взаимооценива-
нию образовательных результатов урока; 

 разрабатывала  единый  подход к  

оцениваю двигательных  действий и УУД.   

Формы тьюторского сопровождения, ко-
торые мы в своей практике  осваиваем: инди-

видуальная тьюторская консультация, индиви-

дуальные тьюторские беседы, тьюторский се-
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минар-практикум, образовательное событие, 

групповая тьюторская консультация. 

В этом учебном году мы решили попро-
бовать разработанную нами тьюторскую про-

грамму «Я - рядом» в 5-6-х классах  в рамках 

внеурочной деятельности. Программа  мо-

дульная, срок реализации  до 11 класса. 
Цель программы: создание условий для 

формирования индивидуальной  образователь-

ной  траектории обучающегося, удовлетворе-
ния его личного образовательного и професси-

онального интереса. 

Задачи: 

 разработать механизм индивидуаль-

ного сопровождения обучающегося с целью 
формирования индивидуальной образователь-

ной траектории; 

 осуществить мероприятия по сбору 

данных о планах, намерениях учащегося, его 
интересах, склонностях, мотивах, готовности к 

социально - профессиональному самоопреде-

лению. 

 проанализировать результативность 

тьюторского сопровождения и скорректиро-

вать систему работы тьютора. 

Принципы: 

 Признание индивидуальных целей 

 Индивидуализации и персонификации 

 Непрерывности и преемственности 

 Разнообразия возможностей 

 «Не навреди!» 

 Взаимодополняемости 

 Свободы выбора 

Модули:  

 5 класс: «Познай себя» (самопознание) 

 6 класс: «Сделай себя сам» (самовос-

питание) 

 7 класс: «Научи себя учиться» (само-

обучение) 

 8 класс: «Утверждай себя» (само-

утверждение) 

 9 класс: «Найди себя» (самоопреде-

ление) 

 10 класс: «Управляй собой» (саморе-

гуляция) 

 11 класс: «Реализуй себя» (самоакту-

ализация) 

Механизмы реализации:  

 Технология сопровождения  

 Организационные формы  

 Ступени образования  

 Функции сопровождения 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Я - рядом»:  

 развитие у школьника навыка само-

стоятельной образовательной деятельности; 

 создание условий для  презентации, 

анализа достижений школьником, создание 
портфолио; 

 помощь в осуществлении социально-

профессионального самоопределения  обуча-

ющихся; 

 помощь в овладении учащимся мето-

дами планирования спортивной карьеры. 

Тьюторы продолжают готовить город-

ские семинары-практикумы, выступают с тео-

ретическими вопросами, помогают учителям 
разрабатывать технологические карты уроков, 

формулировать цели и задачи, находить опти-

мальные педагогические  приемы по оценива-
нию и самооцениванию образовательных ре-

зультатов на уроке. 

 

О.Н. Медкова, учитель-логопед МБДОУ №2 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ДОУ 

 

Проблема взаимодействия дошкольного 
учреждения с семьей на сегодняшний день 

остается актуальной, приобретая порой 

обостренный характер. Сложности в отноше-

ниях между семьями и образовательными 
учреждениями могут быть связаны, например, 

с несовпадением взаимных ожиданий. 

Очень важно сделать родителей актив-
ными участниками педагогического процесса, 

научить их адекватно оценивать и развивать 

своего ребенка, вооружать их способами ком-
муникации и доступными приемами коррекции; 

создать положительную мотивацию на преодо-

ление речевого дефекта. Во-первых, родители 

являются авторитетом для своего ребенка, а во-
вторых, они ежедневно могут закреплять навы-

ки в непосредственном общении.  

Организовать работу с родителями 
необходимо так, чтобы в более короткие сроки 

сделать родителей своими союзниками и ак-
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тивными участниками коррекционного про-

цесса.  

Работа логопеда с семьей имеет целью: 

 оказать квалифицированную под-

держку родителям; 

 помочь близким взрослым создать 

комфортную для развития ребенка семейную 

среду; 

 создать условия для активного уча-

стия родителей в воспитании и обучении ре-
бенка; 

 формировать адекватные взаимоот-

ношения между взрослыми и их детьми. 

Задачами являются: 

 установить партнёрские отношения с 

семьёй каждого воспитанника;  

 формирование потребности в участии 

в коррекции речи ребенка;  

 повысить грамотность родителей в 

области развития и коррекции речи;  

 расширить общую психолого-педаго-

гическую осведомленности родителей; 

 формировать адекватную воспита-

тельную позиции в отношении к ребенку;  

 обучать практическим приемам рабо-

ты с детьми по коррекции и развитии речи.   

В основу работы логопеда с семьями по-
ложены следующие принципы: 

 сотрудничество – учитель - логопед 

видит в родителях не объект своего воздей-

ствия, а равноправных партнеров по коррек-
ционному процессу; 

 индивидуализация - ориентация на 

культурный и образовательный уровень семьи, 

стиль семейного воспитания, тип взаимоотно-
шений в семье, наличие заинтересованности и 

понимания со стороны родителей проблем 

своего ребенка; 

 непрерывность и эффективность об-

ратной связи - осуществление учителем-лого-
педом ненавязчивого и опосредованного кон-

троля за ходом и качеством проведения кор-

рекционной работы в семье; 

 комплексность - координация учите-

лем-логопедом взаимосвязи родителей с дру-

гими специалистами (врачами, психологами), 

так как преодоление речевого расстройства 

часто является комплексной психолого-меди-
ко-педагогической проблемой. 

В сотрудничестве с родителями необхо-

димо учитывать социальную характеристику 
семьи, которую отражают такие параметры, как: 

 уровень образования родителей; 

 общий культурный уровень семьи; 

 материальная обеспеченность; 

 жилищно-бытовые условия; 

 взаимоотношения в семье; 

 наличие вредных привычек у родителей; 

 состояние здоровья родителей. 

Большую роль в достижении положи-

тельных результатов в коррекционном воздей-
ствии на ребенка играет уровень родительской 

мотивации в отношении сотрудничества с ло-

гопедом. Уровень родительской мотивации 
оценивается таким параметром, как: 

 адекватность оценки родителями со-

стояния развития речи своего ребенка; 

 готовность к полноценному сотруд-

ничеству с логопедом, воспитателем в процес-
се коррекционной работы, понимание его важ-

ности и необходимости; 

 степень инициативы родителей в 

плане сотрудничества с логопедом; 

 продуктивность использования реко-

мендаций логопеда, психолога, медицинских 
рекомендаций. 

По этим параметрам можно выделить 

семьи с высоким, средним и низким уровнем 
мотивации. Наиболее часто встречаются семьи 

со средним и низким уровнем мотивации.  

Родители со средним уровнем мотива-
ции адекватно воспринимают состояние ре-

бенка, не отрицают необходимости сотрудни-

чества с педагогом, при минимальной затрате 

усилий с их стороны, соглашаются со всеми 
доводами логопеда, но мотивируют свою пас-

сивность недостатком времени.  

Родителям с низким уровнем мотивации 
характерно отсутствие адекватной оценки со-

стояния их ребенка, пассивная внутренняя по-

зиция в сотрудничестве с логопедом, воспитате-
лем, которая проявляется в непонимании необ-

ходимости коррекционной работы, в не-приятии 

критических замечаний и предложений.  

Наибольшие трудности в плане органи-
зации сотрудничества вызывают родители с 

низким уровнем мотивации. Самыми продук-

тивными формами работы с такими семьями 
зарекомендовали себя индивидуальные формы 

воздействия, в частности индивидуальное кон-

сультирование. 

Как показывает многолетний опыт прак-
тической работы, наиболее подходящими 

формами организации работы с родителями 

являются: 

 анкетирование; 

 общие и групповые собрания; 

 индивидуальные беседы; 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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 практические занятия для родителей; 

 организация «круглых столов»; 

 индивидуальные практические заня-

тия с родителем и их ребенком; 

 подгрупповые практические занятия; 

 наглядная пропаганда: логопедиче-

ский уголок, стенды, буклеты, памятки, стра-

ница сайта ДОО,  «Логогруппа» в Viber, груп-
па в VK; 

 библиотека игр и упражнений; 

 тетрадь рекомендаций логопеда. 

Взаимодействие детского сада и семьи – 

необходимое условие полноценного речевого 

развития дошкольников, так как наилучшие 

результаты отмечаются там, где логопеды и 

родители действуют согласованно.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В УСЛОВИЯХ УДОД 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что 

очень часто экологическое образование стро-
ится на отрицательном опыте, 80% детей при 

анкетировании фиксируют примеры, в основе 

которых лежит отрицательное воздействие на 
природу. 

 Большое наследие в области воспитания 

детей окружающей средой оставил нам выда-
ющийся педагог В.А. Сухомлинский, он писал, 

- «Я вижу, воспитательный смысл в том, что 

бы  ребёнок видел, понимал, ощущал, пережи-

вал, постигал, как большую тайну, пробужде-
ние жизни в природе». Известный педагог свя-

зывал тесно с тем, что природа- это наш род-

ной край, земля, которая нас вырастила и кор-
мит, земля, преобразованная нашим трудом.   

Особое значение нужно придавать «зелё-

ным урокам». Самое главное что на этих уроках 
дети научатся бережно относиться к природе. 

Ребёнку с детства нужно говорить о том, что 

любить природу – значит творит добро. 

В педагогической литературе широко 
представлены исследования, посвященные 

теоретико-методологическим основам про-

блемы формирования у младших школьников 
положительного отношения к окружающей 

среде - работы И.Д. Зверев, А.Н. Захлебный. В 

исследованиях И.Д. Зверева представлен об-

ширный материал по вопросам формирования 
у младших школьников  положительного от-

ношения к окружающей среде. Методические 

и психолого-педагогические основы формиро-

вания у младших школьников  положительно-

го отношения к окружающей среде изучали 
И.Д. Зверев, А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина, 

Л.П. Симонова 

Педагогами экологическая культура рас-
сматривается как культура единения человека 

с природой, гармоничного слияния социаль-

ных нужд и потребностей людей с нормаль-
ным существованием и развитием среды. 

Например, Л.П. Симонова характеризует чело-

века, овладевшего такого рода культурой, как 

личность, подчиняющую все силы своей дея-
тельности требованиям рационального приро-

допользования, заботящегося об улучшении 

окружающей среды, не допускающего ее раз-
рушения и загрязнения. Поэтому ему необхо-

димо овладеть научными знаниями, усвоить 

моральные ценностные ориентации по отно-
шению к природе, а также выработать практи-

ческие умения и навыки по сохранению благо-

приятных условий окружающей среды. 

Воспитанию бережного отношения к 
природе, как отмечает Е.Н. Ердаков в своей 

работе, способствует сосредоточение внима-

ния учителя на сочетание учебной и внекласс-
ной работы так, чтобы экологическое содер-

жание уроков имело продолжение во внеуроч-

ной деятельности, дополняло и обогащало его. 

Четко организованная, целенаправленная вне-
классная работа позволяет использовать до-

полнительный материал, расширяет природо-

охранительный кругозор и конкретизирует 
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знания. Дети имеют возможность чаще всту-

пать в контакты с природой, участвовать в об-

щественно полезном труде. Наблюдения и 
анализ школьниками реальной жизни в про-

цессе внеклассной работы позволяют им де-

лать выводы о состоянии окружающей среды, 

намечать конкретные программы ее улучше-
ния, извлекать уроки на будущее, изменять 

цели своей деятельности и поведение в окру-

жающей среде в соответствии с законами при-
роды. 

В Концепции экологического образова-

ния под экологическим образованием понима-

ется непрерывный процесс обучения, воспита-
ния и развития личности, направленный на 

формирование системы научных и практиче-

ских знаний и умений, ценностных ориента-
ции, поведения и деятельности, обеспечиваю-

щих ответственное отношение к окружающей 

социально-природной среде и здоровью. 
Окружающая среда представляет собой 

среду обитания и производственной деятель-

ности человечества. 

В учреждении дополнительного образо-
вания формирование у младших школьников 

положительного отношения к окружающей 

среде включает в себя проведение различных 
«зелёных уроков» и знакомство ребят с расте-

ниями из красной книги. 

Формирование экологической культуры 
школьников происходит в процессе воспита-

ния. И.В. Цветкова выделяет три уровня фор-

мирования экологической культуры. 

Первый уровень включает в себя любо-
вание природой, умение посредством слова 

выражать свое отношение к наиболее ярким и 

необычным явлениям природы (цветущий сад, 
краски осеннего неба, закат солнца и т.д.). 

Формирование экологической культуры 

школьников происходит в процессе воспита-

ния. И.В. Цветкова выделяет три уровня фор-
мирования экологической культуры. 

Первый уровень включает в себя любо-

вание природой, умение посредством слова 
выражать свое отношение к наиболее ярким и 

необычным явлениям природы (цветущий сад, 

краски осеннего неба, закат солнца и т.д.). 
В работах методистов по природоведе-

нию Н.Ф. Виноградовой, Г.Н. Аквилевой, З.А. 

Клепининой и др., отмечается, что в этом про-

цессе огромную роль играет не только беседа 
педагога по ходу любования природой на экс-

курсии, но и произведения устного народного 

творчества, литературы, музыки, живописи, 
других видов искусства. Ближе и дороже ста-

новится ребятам родная природа, если прямо в 

лесу провести праздник, соревнование. Произ-

ведения искусства нельзя рассматривать толь-
ко как иллюстрационный материал к картинам 

и «настроению» природы. Они в какой-то мере 

действительно служат иллюстрацией, но в ос-

новном призваны формировать экологическую 
культуру ребенка, которая включает в себя 

гуманное отношение к природе, и чувство от-

ветственности за ее судьбу как наивысшую 
человеческую ценность (Виноградова 1997). 

Второй уровень предполагает наблюде-

ние, переживание и осмысление увиденного и 

услышанного в природе. Любовь к природе 
должна формироваться как чувство деятель-

ное. Загородные прогулки, экскурсии, турпо-

ходы должны стать для учащихся школой 
любви и активного отношения к природе. 

Показателями сформированности эколо-

гической культуры ребенка младшего школь-
ного возраста на втором уровне, как считает 

И.В. Цветкова, являются следующие: 

 ребенок проявляет интерес к объек-

там окружающего мира, условиям жизни лю-

дей, растений, животных, пытается оценить их 
состояние с позиции хорошо - плохо; 

 с желанием участвует в экологически 

ориентированной деятельности; 

 эмоционально реагирует при встрече 

с прекрасным и пытается передать свои чув-
ства в доступных видах творчества: рассказ, 

рисунок; 

 старается выполнять правила поведе-

ния на улице, в транспорте; 

 проявляет готовность оказать помощь 

нуждающимся в ней людям, растениям и жи-

вотным; 

 пытается контролировать свое пове-

дение, поступки, чтобы не причинить вреда 

окружающей среде (Стаценко, Петрова 2001). 
Третий уровень сформированности эко-

логической культуры проявляется в том, что 

школьник осознает и отражает в деятельности 
принцип рачительного отношения к природе, 

ее ресурсам, формирует умение решать хозяй-

ственно-экологические задачи без ущерба для 
окружающей среды, укрепляет стремление 

сохранить красоту природы и приумножать 

природные богатства. 

На этом уровне личный опыт ребенка 
пополняется новым содержанием: 

 анализом наблюдения за состоянием 

окружающей среды и посильным вкладом в 

улучшение ее состояния; 
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 сознательным соблюдением норм и 

правил поведения в окружающей среде; 

 действительной заботой о представи-

телях растительного и животного мира; 

 использованием полученных знаний, 

умений и навыков в экологически ориентиро-
ванной деятельности; 

 воплощением своих впечатлений об 

окружающем мире в различных видах творчества. 

В УДОД созданы подходящие условия 

для формирования у младших школьников по-
ложительного отношения к окружающей сре-

де, так как в УДОД могут проводиться «зелё-

ные уроки» в различных видах и благодаря 
этому у младших школьников будет формиро-

ваться положительное отношение к окружаю-

щей среде. 

Сложившаяся экологическая обстановка 
в мире ставит перед человеком важную задачу 

- сохранение экологических условий жизни в 

биосфере. В связи с этим остро встает вопрос 
об экологической грамотности и экологиче-

ской культуре нынешнего и будущего поколе-

ний. У нынешнего поколения эти показатели 
находятся на крайне низком уровне. Улучшить 

ситуацию можно за счет экологического вос-

питания подрастающего поколения, которое 

должно проводиться высококвалифицирован-
ными, экологически грамотными педагогами, 

вооруженными помимо специальных знаний, 

рядом эффективных методик, позволяющих 

комплексно воздействовать на личность ре-
бенка, развивать все компоненты экологиче-

ской культуры как качества личности в части 

общей культуры человека. 

Педагогический опыт заключается в ор-
ганизации формирования у младших школь-

ников положительного отношения к окружа-

ющей среде в УДО. Педагогическая деятель-
ность  должна быть  ориентирована на учет 

возможностей, интересов, склонностей, пси-

хофизических особенностей, состояния здоро-

вья, должна способствовать формированию у 
младших школьников положительного отно-

шения к окружающей среде. При этом должны 

использоваться разнообразные формы занятий, 
которые оказывали бы позитивное влияние на 

формирование у младших школьников поло-

жительного отношения к окружающей среде. 
Учет педагогического опыта позволяет 

отобрать нужное содержание, применить оп-

тимальные методы и средства обучения в со-

ответствии с программой и поставленными 
образовательными задачами. Нужно стремить-

ся к формированию у младших школьников 

положительного отношения к окружающей 
среде. 

 

 
А. Селезнева, гр. ПДО-131; 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КЛУБЕ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 

Выявление и развитие творческого во-
ображения младших школьников в условиях 

дополнительного образования, является акту-

альной проблемой отечественной педагогиче-
ской и психологической наук. 

Основные этапы становления личности 

ребенка неотделимы от развития его творче-
ских возможностей и, следовательно, от разви-

тия его воображения. Исходным положением 

является мысль известного психолога Л. Вы-

готского о единстве в детском возрасте мыш-
ления, памяти и воображения и, развивая одно 

из звеньев триады, развиваются и остальные. В 

процессе развития ребенка развивается и его 
воображение [2]. 

Воображение - это создание нового в 

форме образов представлений. Процесс вооб-

ражения наблюдается в любой человеческой 
деятельности. Воображение – очень ценное 

психологическое свойство человека. Одна из 

разновидностей воображения – фантазия, и 
она есть качество величайшей . Воображение 

свойственно только человеку. Возникло и раз-

вивалось воображение в процессе труда. 
Прежде чем сделать какую либо вещь, человек 

представляет, как он будет её делать,  как бу-

дет выглядеть вещь. Это представление после-

дующих действий и того, что будет достигнуто 
в результате последующих действий, состав-

ляет одну из характерных особенностей труда , 

отличающую человеческую деятельность от 
поведения животных[1].  

Творческое воображение зависит от мно-

гих факторов: возраста, умственного развития и 
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особенностей развития, индивидуальных осо-

бенностей личности (устойчивости, осознанно-

сти и направленности мотивов; оценочных 
структур образа «Я»; особенностей коммуника-

ции; степени самореализации и оценки соб-

ственной деятельности; черт характера и темпе-

рамента), и, что очень важно, от разработанно-
сти процесса обучения и воспитания. 

Младший школьный возраст – это пери-

од активного развития ребенка как личности. 
Именно в этом возрасте необходимо направ-

лять и корректировать деятельность ребенка в 

разных направлениях его активности, так как 

именно сейчас он формирует свою точку зре-
ния, свое миропонимание, свой характер. Воз-

действие на ребенка через дополнительное об-

разования позволяет лучше узнать его интере-
сы и в тоже время скорректировать его пове-

дение и мнение. Если же дополнительное об-

разование проводить посредствам специально-
организованных занятий, то это позволит осу-

ществить не только воспитательную и рекреа-

тивную функции, но и обучающую, развива-

ющую функции. Собственно, именно то, что 
требуется данной возрастной категории [3, 4].  

Мы проанализировали педагогический 

опыт развития творческого воображения детей 
младшего школьного возраста в разных обра-

зовательных учреждениях. 

В разных образовательных учреждениях 
есть специфические особенности организации 

учебно-воспитательного процесса. В общеоб-

разовательной школе занятия в большей сте-

пени направлены на освоение общих способов 
решения класса задач, которые конкретизиру-

ются применительно к частным случаям, на 

формирование способности к рефлексии как 
основы теоретического мышления, умения в 

неопределенной ситуации указать, каких зна-

ний и умений недостаточно для успешного 

действования. В лицее чаще выполняются 
творческие задания в проблемных ситуациях, 

формируются умения строго подчиняться за-

данным правилам и алгоритмам, организовы-
вать поиск информации, которая необходима 

для решения поставленной задачи на занятиях 

информатики. В учреждениях дополнительно-
го образования практикуется преобразование 

предметов из одного состояния в другое, осва-

иваются изобразительные операции и манипу-

ляции с использованием различных материа-
лов в процессе продуцирования простейших 

художественных образов средствами живопи-

си, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства (оригами, конструиро-

вание из бумаги, декоративное рисование, ап-

пликация из соломки, флористика, аранжиров-

ка из природного материала, коллажи); акцен-
тируется внимание на средствах художествен-

ной выразительности (стиль, ритм, цвет, фак-

тура материала). На занятиях в музыкальной 

школе в процессе творческого восприятия му-
зыки отрабатываются навыки цветового, рит-

мического, вокального, инструментального и 

пластического уподобления, синтезируются - 
различные виды художественной деятельности 

(изобразительной, театрализованной и др.), в 

процессе пения и игры на инструментах ак-

центируется внимание на характеристике му-
зыкального образа и художественных сред-

ствах музыкальной выразительности (лад, 

ритм, тональность, размер, динамика, темп, 
интонационная выразительность мелодии), 

дети фантазируют под разные жанры музыки, 

подбирают иллюстрации к музыкальным про-
изведениям.  

Развитие творческого воображения у де-

тей младшего школьного возраста играет важ-

ную роль в жизни человека, социализируя ре-
бенка через активную деятельность клуба. 

Именно в клубе по интересам умело сочетают-

ся организационная и содержательная струк-
туры, учитываются все интересы, знания, 

навыки участников объединения. 

В качестве показателей развития творче-
ского воображения у детей младшего школь-

ного возраста мы определили: беглость, гиб-

кость, оригинальность, разработанность (тест 

Е.П. Торренса), различия количественных и 
качественных показателей использования при 

продуцировании сказочных и юмористических 

импровизаций общих (агглютинация, рекон-
струкция, типизация и другие) и специфиче-

ских способов преобразования образов пред-

ставлений (обратная координация вещей, вол-

шебные превращения, тройственность и т.д.).  
В рамках эксперимента нами были реа-

лизованы 10 занятий, направленных на повы-

шение у младших школьников уровня творче-
ского воображения, и предусматривающих 

упражнения детей в способах преобразования 

образов представлений на материале сказоч-
ных и комических произведений и перенос 

этих способов на нетождественный материал 

при выполнении творческих заданий 

В результате первичной диагностики  
нами установлено, что до эксперимента дити 

экспериментальной группы продемострирова-

ли достаточный уровень развития. Все показа-
тели были в пределах нормы для данной воз-
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растной группы (младший школьный возраст). 

Диагностика позволила выявить наличие ин-

дивидуальных различий по отдельным показа-
телем у младших школьников.  После форми-

рующего эксперимента была проведена по-

вторная диагностика  учащиеся эксперимен-

тальной группы. Полученные данные свиде-
тельствуют о положительной динамике разви-

тия творческого воображения по таким пока-

зателям как беглость и гибкость, количествен-
ное продуцирование сказочных импровизаций. 

Показатели: оригинальность, разработанность, 

а также качественные показатели импровиза-

ций занчимой динамики не продемонстриро-
вали. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНВАРИАНТ ОБЩЕЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 

Сегодня в связи с современной парадиг-

мой образования становится важным  исполь-
зование психологических технологий и введе-

ние психологии в образование, что влечет за 

собой необходимость формирования психоло-
гической культуры, которая является одним из 

аспектов профессиональной культуры совре-

менного педагога. 

Общая психологическая культура –  со-
ставная часть базовой культуры, системная 

характеристика, позволяющая эффективно са-

моопределиться в социуме и самореализовать-
ся в жизни, способствующая саморазвитию, 

успешной социальной адаптации и удовлетво-

ренности жизнью.  
Общая психологическая культура вклю-

чает: глубину психологических знаний, гра-

мотность и компетентность в психологическом 

аспекте понимания человеческой сущности, 
внутреннего мира человека и самого себя, че-

ловеческих отношений и поведения; способ-

ность к переносу психологических знаний в 
ситуации, гибкость поведения в отношениях с 

окружающими, адекватный выбор способов 

саморегуляции, гуманистически ориентиро-
ванную ценностно-смысловую сферу (стрем-

ления, интересы, мировоззрение, ценностные 

ориентации); готовность к самопознанию, раз-

витую рефлексию; навыки самонаблюдения, 
самоанализа, самооценки; способность влиять 

на людей и противостоять влиянию; творче-

ство в деятельности.  
При этом психологическая культура – 

важная составляющая, инвариант профессио-

нальной культуры педагога сегодня, поскольку 
профессиональная деятельность современного 

педагога регламентируется профессиональным 

стандартом, определяющим требования к ком-

петентности педагогических работников.  
Выполнение общепедагогической функ-

ции предполагает:  осуществление профессио-

нальной деятельности в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов,  участие в разработке 

и реализации программы развития образова-
тельной организации в целях создания без-

опасной и комфортной образовательной сре-

ды, разработка (освоение) и применение со-

временных психолого-педагогических техно-
логий, основанных на знании законов развития 

личности и поведения.  При этом педагог дол-

жен знать основные закономерности возраст-
ного развития, стадии и кризисы развития, со-

циализация личности, индикаторы  индивиду-

альных особенностей траекторий жизни, их 
возможные девиации, а также основы их пси-

ходиагностики.  

В рамках воспитательной функции педа-

гог должен уметь: управлять учебными груп-
пами, создавать в учебных группах (классе, 
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кружке) разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и педагогических работ-
ников, общаться с детьми, признавать их до-

стоинство, понимая и принимая их. 

Развивающая деятельность предполага-

ет, что педагог выявляет в ходе наблюдения 
поведенческие и личностные проблемы обу-

чающихся, связанные  с особенностями их 

развития, осуществляет оценку и формирова-
ние психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Применяет инстру-

ментарий и методы диагностики и оценки по-

казателей уровня и динамики развития, ис-
пользует психолого-педагогические техноло-

гии, необходимые для адресной работы с раз-

личными контингентами учащихся.  
Также оказывает адресную помощь, 

применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-
развивающую работу,  формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучаю-

щихся, владеет стандартизированными мето-

дами  психодиагностики личностных характе-
ристик и возрастных особенностей обучаю-

щихся. Осуществляет (совместно с другими 

специалистами) психолого-педагогическое 
сопровождение основных общеобразователь-

ных программ, понимает документацию спе-

циалистов (психологов, дефектологов, логопе-
дов), составляет психолого-педагогические  

характеристики, разрабатывает и реализовыва-

ет индивидуальные образовательные маршру-

ты, индивидуальные программы развития с 
учетом личностных и возрастных особенно-

стей, использует в практике культурно-

исторический, деятельностный и развивающий 

психологические подходы. 
Таким образом, психологическая куль-

тура сегодня – важная составляющая профес-

сиональной культуры современного педагога, 

необходимая для реализации профессиональ-
ной деятельности.  
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Е. Щебетун, гр. ПО-131; 

научный руководитель И.В. Бернст 

 

ПРОБЛЕМА ОТЦОВ И ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
  

Конфликт поколений сопровождает че-

ловечество тысячелетия. Между разными 
людьми, а, главное, между  кровно близкими  

часто возникает непонимание и взаимное от-

торжение.  
Четыре тысячи лет назад в  свиток  еги-

петского папируса внесли слова: «Наш мир 

достиг критической стадии. Дети больше не 

слушают своих родителей. Видимо, конец ми-
ра уже недалек», а чуть позже  великий Со-

крат сказал: «Наша молодежь любит рос-

кошь, она плохо воспитана, насмехается над 
начальством, не уважает стариков, перечит 

родителям. Наши дети стали просто тира-

нами».  
Времена меняются, а проблемы остают-

ся и требуют решения. Все мы с огромной си-

лой отстаиваем свои взгляды, чувства, ценно-
сти, которые могут абсолютно отличаться от 

мнения других людей. В наше время  с каж-

дым годом дети взрослеют всё раньше. Наши 

родители не могут понять, почему это проис-
ходит. Они очень часто вступают в конфликты 

и провоцируют бесполезные споры.  

 Многие считают, что нужно к своим де-
тям относиться так же, как к ним относились в 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/15/prof_standart_psychologist.pdf
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/15/prof_standart_psychologist.pdf
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этом возрасте. Но сейчас все возрастные пери-

оды очень размыты, не имеют чётких границ, 

и взросление  может наступить намного рань-
ше, чем этого ожидают психологи, родители, 

учителя. Родители не замечают взросления 

ребёнка или не хотят его замечать, а дети, 

наоборот, делают всё возможное, чтобы эту 
взрослость показать. Именно здесь кроются 

истоки всех проблем во взаимоотношениях 

двух поколений. 
Проводимое нами социологическое ис-

следование было нацелено на выявление при-

чин конфликтов между родителями и детьми, а 

так же способов преодоления конфликтных 
ситуаций. В качестве респондентов выступали 

жители г. Кемерово (от 20 до 30 лет). Основ-

ными причинами противоречий между роди-
телями и детьми по  мнению опрашиваемых 

является недостаточное общение, малый инте-

рес к повседневной жизни друг друга, возраст-
ные особенности, или психологические кризи-

сы, недостаток внимания или гиперопека со 

стороны родителей, чрезмерная агрессивность 

обеих сторон, нежелание выслушать собесед-
ника, непринятие мнения противоположной 

стороны, чрезмерная усталость родителей, 

«зацикливание» на работе и других делах, не 
связанных с жизнью ребенка, низкий контроль 

собственного эмоционального состояния. Ещё 

одной проблемой взаимоотношений может 
стать ситуация, когда родители навязывают 

свои ценности детям. С одной стороны это, 

конечно, нужно: если не ориентировать детей 

на ценности, то они рано или поздно начнут 
себе их искать. Кто знает, может  они найдут 

нечто противоречащее законам, установлен-

ным в обществе. С другой стороны, родители 
не могут считаться идеальными людьми. Они 

тоже допускают ошибки, которые могут через 

взгляды передаться как бы по наследству де-

тям. По мере взросления дети начинают кри-
тически оценивать свою жизнь и жизнь вокруг 

них. Они сами выбирают, что они хотят и как. 

Родители должны понимать это стремление к 
независимости и менять свои отношения с 

детьми в зависимости от того, какими они ста-

новятся. Дети не всегда хотят жить, как роди-
тели. Они чаще всего хотят достичь большего, 

лучшего, их стремления более честолюбивы, 

но они никогда этого не достигнут, если им 

мешать «вдалбливанием» субъективных поло-
жений о жизни. Здесь кроются также много-

численные конфликты, потому что дети не мо-

гут объяснить родителям свою правоту в том, 

что они как взрослые люди хотят сами строить 

свою судьбу. 

Чем старше становятся дети, тем труд-
нее родителям перестроиться на их взрослость 

и самостоятельность. Если родители не хотят 

ничего менять или меняться сами, или же бо-

ятся этих изменений, то никогда не исчезнут 
разногласия и конфликтные ситуации. 

Для преодоления и предотвращения 

конфликтов между поколениями предлагается 
усилить контроль над подрастающим поколе-

нием общества, улучшить воспитание в семье; 

участникам конфликта пытаться гасить в себе 

недовольство и раздражение; четко сбаланси-
ровать систему обязанностей и прав; за под-

ростком  необходимо оставлять право выбора 

друзей, одежды, музыки и др. 
Чтобы наладить отношения  родителям 

нужно проводить больше времени со своим 

ребенком; выслушивать ребенка без изначаль-
ной критики, предоставлять ему возможность 

высказывать свое мнение; быть готовым  не 

только слушать, но и понимать; давать советы, 

если этого просит ребёнок.  
Проведя опрос, мы убедились, что от-

ношения между детьми и родителями склады-

ваются по разному, в отдельных семьях есть 
плотное доверие друг к другу, члены семьи 

могут советоваться друг с другом, поддержи-

вать и разговаривать открыто, а в некоторых 
семьях все с точностью до наоборот. Важно 

уделять детям время, ведь именно когда роди-

тели проводят время со своими детьми ,они 

могут дать внимание, заботу, любовь, воспи-
тание и правильные наставления. Взаимоот-

ношения должны быть партнёрскими , тогда 

получится всё хорошо. Изменения во взаимо-
отношениях - это неизбежный процесс, кото-

рый проходят все, но его можно пережить по-

разному. Детям часто гораздо труднее общать-

ся с родителями, потому что они боятся недо-
понимания со стороны родителей, боятся того, 

что все их слова вызовут поучительные исто-

рии родителей «я в твоём возрасте». Всё это 
крайне неприятно, и дети попросту стараются 

избежать подобных ситуаций, они всё меньше 

и меньше раскрываются перед родителями, всё 
меньше рассказывают о себе. 

Взаимоотношения должны строиться на 

обоюдном понимании и желании чувствовать, 

что рядом с тобой есть родной человек, кото-
рый тебя понимает и хочет тебе помочь. Толь-

ко так изменения во взаимоотношениях между 

детьми и родителями будут  благоприятными  
и приносить положительные результаты. 
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Конфликт поколений является следстви-

ем их разобщенности. Новое поколение по 

природе является строителем следующей сту-
пени развития и, естественно, отвергает мно-

гие ценности предыдущего поколения. Для  

преодоления  противоречия между поколени-

ями в семье, необходимо  менять  данные от-
ношения в обществе в целом. Молодое поко-

ление имеет большой потенциал, требующий 

реализации в социуме. Для всех независимо от 
возраста общество является единственной сре-

дой существования. 

 Все совместно живущие поколения 

должны  быть партнерами по достижению об-

щей цели, что может способствовать форми-

рованию уважительно-партнерских отношений 

в обществе и в семье. 
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«Центр развития ребенка – детский сад», г. Кемерово 

 

МУЗЕЙ ДОУ КАК СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО. 
 

В настоящее время в российском обра-

зовании происходит поиск новых путей его 

развития и форм реализации. Переосмысление 
эффективности  традиционных форм и мето-

дов образования вызвано реалиями социокуль-

турной модернизации и, прежде всего, актив-
ным развитием  информационных технологий. 

К ним относятся  современные  высоко техно-

логичные средства передачи, обработки и хра-
нения информации, ведущие к образованию 

глобального информационного пространства, 

несущего в себе возможности ускоренного по-

лучения, максимального сжатия (концентра-
ции) и масштабного хранения полученной ин-

формации, а при необходимости быстрого ее 

извлечения.   
Информация – это социокультурный че-

ловеческий ресурс (соответственно и образо-

вательный) и изменения в сфере ее получения 

и обработки ведут к изменениям во всех обще-
ственных сферах. Потому мы и наблюдаем  

внедрение  новых  образовательных техноло-

гий, обеспеченных современными средствами,  
на всех ступенях образования, дошкольного в 

том числе (согласно ФГОС). При этом совре-

менные средства обучения требуют  совре-
менно оформленной предметно - простран-

ственной среды, во взаимосвязи с которой 

возможности обучающего эффекта становятся 

практически безграничными.   
В нашем МАДОУ № 14 г. Кемерово су-

ществует уникальный музей «Семь чудес Куз-

басса», который был создан в честь 70-летия 

Кемеровской области как подарок от губерна-

тора А.Г. Тулеева. 

Интерьер нашего музея составили экспо-
зиционные воплощения семи достопримеча-

тельностей Кузбасса, выбранных в рамках од-

ноименного конкурса по итогам открытого 
интернет - голосования жителей и гостей  ре-

гиона.  Поднебесные зубья, музей-заповедник 

Томская Писаница, Кузнецкая крепость, Азас-
ская пещера, скульптура «Золотая Шория», 

город - музей Мариинск и монумент  «Память 

шахтерам Кузбасса»  были определены как 

самые значимые исторические, природные, 
культурные и архитектурные  достопримеча-

тельности региона.  

Собрание данных «объектов информа-
ции» обусловило краеведческую направлен-

ность музея, обеспечив при этом объективное 

решение задач патриотического воспитания, 

обоснованного принципом культуросообраз-
ности, обязательным при формировании со-

временных образовательных программ.  

Инновационная уникальность данного 
музея состоит в том, что  все семь базовых 

экспозиций представлены нетрадиционно: в 

разных формах своего художественно-образ-
ного воплощения, являющих собой живое раз-

нообразие видов современного искусства. Так,  

например, Поднебесные зубья (первое «чудо» 

Кузбасса) и Азасская  пещера (четвертое «чу-
до» Кузбасса) представлены в виде своеобраз-

ных  «макетов – декораций». Музей-запо-

ведник Томская Писаница (второе «чудо» 
Кузбасса) оформлен в нашем музее как фраг-
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мент стены с некими копиями петроглифов 

(наскальные изображения, рисунки древних 

людей). Дополняет экспозицию Писаных скал 
собрание предметов коренного шорского 

народа: шаманский бубен, глиняная посуда, 

плетеные корзины - обогащают  предметный 

фонд музея. Особыми экспонатами являются 
безликие куколки в стилизованных шорских 

национальных свадебных костюмах. Эти ку-

колки способствуют формированию образа 
шорской  красавицы. Один из подобных обра-

зов воплощен в скульптуре Д.Б. Намдакова 

«Золотая Шория» (г. Таштагол), которая была 

признана пятым «чудом» Кузбасса. Она 
оформлена в нашем музее в виде переносного 

информационного стенда с фотографией. 

Экспозиция, посвященная шестому «чу-
ду» Кузбасса, городу-музею Мариинск,   в 

нашем музее представлена в виде масштабного 

стенда на стене, кратко иллюстрирующего ин-
формационными блоками с фотографиями ос-

новные позиции, доказывающие историческую  

и культурную значимость данного города. До-

полняют экспозицию берестяные изделия куз-
басских мастеров. 

Монумент «Память шахтерам Кузбасса» 

(седьмое «чудо»)  и Кузнецкая крепость (тре-
тье «чудо»  Кузбасса) являют собой одну из 

современных и, можно сказать, инновацион-

ных форм  наглядного представления – мас-
штабный стенд-фотографию. 

Связующим звеном всех объектов пред-

метно-образовательного пространства музея 

является интерактивный экран, который, как 
современное техническое средство обучения, 

позволяет более углубленно обратиться к лю-

бой познавательной информацией по данным 
достопримечательностям, используя различ-

ные современные эффективные приемы обу-

чения, такие, например, как интерактивная 

презентация. 
Стоит отметить тот факт, что при помо-

щи интерактивного экрана через ознакомление 

с семью «чудесами» Кузбасса мы имеем воз-
можность обратиться ко всему культурно-

историческому фонду и природным богат-

ствам родного края, являющими собой его ре-

гиональную индивидуальность, неповтори-

мость и историческую значимость. Такой под-

ход в организации предметно-простран-
ственной среды музея существенно позволяет 

расширить спектр образовательных форм и 

приемов обучения и воспитания, способствуя 

интегрированному походу при реализации об-
разовательных задач всех образовательных 

областей.  

Таким образом, нетрадиционный  под-
ход в оформлении экспозиций  краеведческого 

музея дошкольного учреждения способствует 

созданию  обучающей атмосферы, объективно 

отвечающей  требованиям современного обра-
зования. Такая атмосфера в синтезе всех ее 

составляющих (информационные объекты в 

различных экспозиционных воплощениях, 
применяемые средства и методы обучения) 

гармонично погружает дошкольников  в некую 

игровую ситуацию, инициирующую познава-
тельную активность, позволяющую ставить  и 

творчески решать проблемные задачи.  

Музей «7 чудес Кузбасса» МАДОУ № 

14, представляя собой  эстетически оформлен-
ную предметно-пространственную среду со-

временного дошкольного учреждения, являет-

ся уникальным образовательным средством в 
области краеведения и активно выполняет 

функции инновационной образовательной 

площадки г. Кемерово. 
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